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ЮРИДИЧЕсКИЕ ИссЛЕДОвАНИя
  lEgal studiEs

DOI: 10.12731/2070-7568-2017-3-7-25
УДК 347.78.01 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АВТОРУ                                                           
ЗА СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНОГО              

РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

Вильмова Т.А.

В гражданском законодательстве в области регулирования 
правоотношений между автором-работником и работодателем 
по поводу создания и использования служебных результатов ин-
теллектуальной деятельности (РИД) существует ряд  неразре-
шенных вопросов. Один из которых касается размера, порядка 
определения и уплаты вознаграждения автору произведения. Не 
смотря на наличие на сегодняшний день достаточного количе-
ства законных и подзаконных актов (которые отсылают друг к 
другу, но не дают ответы на поставленные вопросы), остается 
нерешенным вопрос о юридической природе вознаграждения, как 
материального блага, выплачиваемого автору. Ввиду чего рабо-
тодатели или третьи лица часто злоупотребляют  законода-
тельными пробелами с целью заполучения объекта творческой 
труда без выплаты работнику по справедливости причитающе-
гося блага. 

После создания служебного РИД встает вопрос о выплате или 
о не выплате работнику вознаграждения. Ведь для работодате-
ля будет выгодным признать объект, созданный мыслительным 
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путем, выполненный работником в рамках трудовой деятельно-
сти или конкретного задания работодателя. При чем, такое за-
дание не должно выходить за рамки должностной инструкции. 
Поскольку вознаграждение, как правило, будет невелико. А что 
делать, когда объект создан за рамками трудовой функции? Ка-
ков будет справедливые и законный размер вознаграждения? По-
этому именно такие понятия как «трудовая обязанность» и «кон-
кретное задание работодателя» становятся в практике камнем 
преткновения. И при решении поставленных вопросов, авторы 
часто начинают поиск ответов с философских истоков зарож-
дения вознаграждения за творческих труд, используя методы 
сравнительного анализа, историко-правовые способы и даже фи-
лософские учения древних мыслителей. 

Целью научной стати является разрешение проблемы при 
взыскании авторами служебных результатов интеллектуаль-
ной деятельности вознаграждения за созданные и использован-
ные объекты интеллектуальной собственности с применением 
категорий «справедливости», «законности», «соразмерности», 
имеющих философский генезис.

Методами научного исследования выступают: анализ дей-
ствующего гражданского законодательства в области защиты 
авторских прав, сравнительно-исторический подход к изучению 
становления и развития законодательства в сфере интеллекту-
альной собственности, синтез знаний, сформулированных древне-
греческими и средневековыми мыслителями, с целью рассмотре-
ния выплаты вознаграждения автору через призму распределения 
благ в политически-организованном обществе. 

Область применения результатов: данные знания примени-
мы в области защиты прав авторов своих субъективных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рам-
ках трудовой обязанности или конкретного задания работода-
теля. 

Ключевые слова: служебные результаты интеллектуальной 
деятельности; трудовая обязанность; договор; вознаграждение; 
благо; справедливая цена; работник; работодатель. 
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REMUNERATION FOR THE AUTHOR                                             
FOR THE CREATION AND USE OF THE SERVICE                      

RESULT OF INTELLECTUAL ACTIVITY: HISTORIC                                                 
AND PHILOSOPHICAL ASPECT

Vilmova T.A.

In the civil legislation in the field of regulation of legal relations be-
tween the author-worker and the employer concerning the creation and 
use of the service results of intellectual activity (RIA), there are a number 
of unresolved issues. One of them concerns the size, the procedure for 
determining and paying remuneration to the author of the work. Despite 
the availability to date of a sufficient number of legal and by-laws (which 
refer to each other, but do not provide answers to the questions posed), 
the question of the legal nature of remuneration remains unresolved, as a 
material benefit paid to the author. As a result, employers or third parties 
often abuse legislative gaps in order to obtain an object of creative work 
without payment to the employee for the fairness of the due goods.

After the creation of the official RIA, the question arises of the pay-
ment or non-payment of remuneration to the employee. After all, it will be 
profitable for the employer to recognize an object created by a thoughtful 
way, performed by an employee in the framework of a labor activity or a 
specific job of the employer. At what, such task should not go beyond the 
scope of the job description. As compensation, as a rule, will be small. 
And what if the object is created outside the scope of the labor function? 
What will be the fair and lawful amount of remuneration? Therefore, it 
is precisely such concepts as «labor duty» and «specific task of the em-
ployer» that become a stumbling block in practice. And when solving the 
questions posed, the authors often begin to search for answers from the 
philosophical origins of the origin of remuneration for creative work, us-
ing methods of comparative analysis, historical legal methods and even 
the philosophical teachings of ancient thinkers. Let’s demonstrate this on 
this topic.

The purpose of the scientific article is to solve the problem when 
collecting the author’s performance results of intellectual activity 
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for the created and used intellectual property objects using the cate-
gories of «justice», «legality», «symmetry», having a philosophical 
genesis.

Methods of scientific research are: analysis of existing civil leg-
islation in the field of copyright protection, a comparative-historical 
approach to the study of the formation and development of legisla-
tion in the field of intellectual property, the synthesis of knowledge 
formulated by ancient Greek and medieval thinkers, to consider the 
payment of compensation to the author through the prism of the dis-
tribution of benefits in Politically-organized society.

Results: this knowledge is applicable in the field of protecting the 
rights of authors of their subjective rights to the results of intellectual 
activity created in the framework of work activities or specific employ-
er’s work.

Keywords: official results of intellectual activity; labor obligation; 
contract; remuneration, benefit; fair price; employee; employer.

История зарождения и развития понятия служебных результа-
тов интеллектуальной деятельности берет свои начала в России c 
XV–XVI вв. 

Право на разработку и внедрение идей принадлежало отдель-
ным категориям. Одними из первых, кто получил привилегии, были 
монастыри, поскольку монастырские люди имели возможность об-
учиться грамоте. Подтверждением получения привилегий служили 
грамоты. 

Русских изобретателей долгое время не миловали в народе, а 
творения – и вовсе уничтожали. Примером может послужить исто-
рия, сохранившаяся в русских летописях, датированных времен 
Ивана IV. 

«Смерд Никита, боярского сына Лупатова холоп», смастерив 
деревянные крылья, обмазал их воском, обвалял в пухе и «аки 
птица» полетел с Распятской колокольни. Полёт оказался удач-
ным. Перелетев крепостную стену, Никита приземлился на бере-
гу реки Серой. А в царском указе об этом сказано: «Человек не 
птица – крыльев не имать, а коли кто выдумку бесовскую к рукам 
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приставит противу естества творит. И за сие содружество с нечи-
стой силой отрубить выдумщику голову. Тело бросить свиньям 
на съеденье, а выдумку после священные литургии огнём сжечь» 
[20, с. 13].

Отношение к новаторству изменилось кардинально при правле-
нии Петра I. Незадолго до смерти в 1723 г. были изданы «Правила 
для выдачи привилегий на заведение фабрик». Правила позволили 
промышленникам внедрять в производство новые идеи для по-
вышения качества, объемов производства, сокращения сроков и 
материала. Министерством внутренних дел выдавались грамоты-
привилегии. 

Начало XVIII в. можно ознаменовать новым витком в разви-
тии результатов интеллектуальной деятельности. Общественное 
мнение изменилось в лучшую сторону в отношении новаторов. И 
не смотря на отсутствие привилегий, у изобретателей появилась 
возможность в разработке и применении изобретений. В 1812 г. в 
Тамбовской Губернии крестьянин Рязанского уезда Дмитрий Пе-
тров предложил перенести на другое место деревянную церковь 
с использованием катки. Местный городничий дал свое согласие 
и силами сотни рук церковь была перенесена. После изобретение 
самородка Дмитрия Петрова не раз будет применяться в строитель-
ных работах. 

В 1812 году Александром I был подписан Манифест «О при-
вилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и художе-
ствах». Историки ознаменовали его первым патентным законом. 
В ст. 1 было закреплено определение привилегии. «Привилегии 
на изобретения и открытия в художествах и ремеслах есть свиде-
тельство, удостоверяющее в нем, что означенное оной изобретение 
было в свое время предъявлено Правительству, яко собственность 
принадлежащая лицу в привилегии поименованному» [10, с. 213]. 
Однако в данном Манифесте содержится оговорка о том, что «пра-
вительство не ручается ни в точной принадлежности изобретения 
или открытия лицу предъявившему». Таким образом, стала скла-
дываться правовая основа, регулирующая выдачу патентов. Однако 
единой базы, контролирующей учет привилегий, не велось, что по-
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зволяло ненадлежащему правообладателю результата интеллекту-
альной деятельности использовать объект в своих целях. И в целях 
обеспечения защиты прав изобретателя в акте был предусмотрен 
судебный способ защиты «…привилегия, Правительством, выдан-
ная, не лишает никого права доказывать судом, что поименованное 
не принадлежит предъявителю» [10, с. 213]. 

Идея охраны и защиты автором своих прав на результаты твор-
ческого труда нашла свое дальнейшее отражение в нормотворче-
ской базе советского периода. Так 30 июня 1919 года В.И. Лениным 
был подписан Декрет «Об изобретениях (Положение)». Согласно 
Декрету всякое изобретение признавалось полезным специальным 
Комитетом по делам изобретений [4, с. 42]. Понятия и критериев 
отнесения изобретения к таковым акт не содержит. Предусматри-
валось два варианта отчуждения изобретения: посредством заклю-
чения договорного соглашения или принудительного отчуждения 
за вознаграждения. В любом случае изобретение и права на него 
переходили в «общее пользование всех граждан» [7, с. 1], не остав-
ляя шанса автору оставить изобретение за собою. А о размере и 
порядке определения вознаграждения за результат мыслительной 
деятельности не было и речи в подзаконных актах, принятых во 
исполнение Декрета. 

12 сентября 1924 года было принято постановление ЦИК СССР 
«О патентах на изобретения». Документ знаменателем тем, что в 
нем была сделана первая попытка выделить служебные результаты 
интеллектуальной деятельности в самостоятельный объект интел-
лектуальной собственности и предать им особый характер право-
вой охраны. Что подтверждается наличием новых понятий, таких 
как «служебные обязанности», «данное предприятием задание», 
«право на промышленное применение изобретения исключительно 
для нужд предприятия». Был закреплен порядок отчуждения и вы-
платы вознаграждение «по справедливой цене» [20, с. 4]. 

Постановление «О патентах на изобретение» также как и Декрет 
пронизан идеей принудительной передачи прав на служебный ре-
зультат интеллектуальной деятельности в собственность государ-
ственного предприятия.
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5 марта 1941 года постановление СНК СССР утвердило Поло-
жение «Об изобретениях и технических усовершенствованиях и о 
порядке финансирования затрат по изобретательству, техническим 
усовершенствованиям и рационализаторским предложениям» № 448 
[14]. Новацией стала возможность наследникам получать вознаграж-
дение в порядке наследования. Процедура перехода прав на РИД, по-
лучения патента, вознаграждения стала более регламентированной, 
что с юридический точки зрения вызывало восхищение. Однако, на 
деле все выглядело иначе. Начальство государственных предприятий 
всячески мешало в получении патента работником-автором. Комис-
сия не допускала готовую материализованную идею до рассмотре-
ния. И причины на то были различные: начиная от зависти коллег, за-
канчивая боязнью начальства быть привлеченным к ответственности 
за растрату социалистической собственности. К тому же до реальной 
выплаты вознаграждения за использование служебных РИД после 
перехода прав могло и не дойти. И по факту у автора-работника не 
было действенного механизма в защите своих субъективных прав. 

Перейдем к рассмотрению действующего российского законо-
дательства в сфере создания и использования служебных результа-
тов интеллектуальной деятельности. Произошли ли существенные 
изменения в действующем законодательстве. Как на современном 
этапе происходит реализация механизма защиты прав автора за не-
выплату вознаграждения, незаконного использования результата 
служебного творческого труда.

При рассмотрении данного вопроса следует разграничивать два 
аспекта выплаты вознаграждения. Вознаграждения за создание 
служебного РИД и выплата вознаграждения за использование его. 

Согласно п. 1 ст. 1370 ГК РФ изобретение, полезная модель или 
промышленный образец, созданные работником в связи с выпол-
нением своих трудовых обязанностей или конкретного задания ра-
ботодателя, признаются соответственно служебным изобретением, 
служебной полезной моделью или служебным промышленным об-
разцом [5]. Исходя из прямого толкования указанной статьи, воз-
можны два варианта, в результате которых автор создает служеб-
ный РИД. 
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Зачастую в трудовых договорах и должностных инструкциях не 
прописывается объем трудовых обязанностей, который возлагает-
ся на работниками. В результате чего зачастую, как по инициативе 
работника, так и по инициативе работодателя возникает спор – соз-
дан ли служебный РИД в рамках трудовой обязанности, конкрет-
ного задания или нет? Для работодателя выгоднее доказать, исходя 
из толкования трудового договора и должностной инструкции, что 
объект выполнен в рамках трудовой деятельности работника. По-
скольку, с одной стороны, это позволит сэкономить работодателю 
на выплате самостоятельного вида вознаграждения работницу, с 
другой – внедрить в производство чужую идею и получить поло-
жительны экономических эффект [1]. 

Таким образом, разрешая вопрос о трудовой обязанности, кон-
кретном задании работодателя, ответ необходимо искать, отталки-
ваясь от трудового права, понятий, что есть «трудовая функция», 
«конкретное задание работодателя», «должностная инструкция», 
«трудовая обязанность» и договорного права. 

Одним из философов, кто приложил свои усилия к разработке 
договорной теории в частном праве, был Фома Аквинский. Мысли-
телем средних веков были разработаны такие постулаты, как клас-
сификация отдельных видов договоров, применение идеи справед-
ливости при распределении благ в договорных правоотношениях, 
в нашем случае, в виде выплаты вознаграждения.

По мнению философа, договор отличается от приказа тем, что 
стороны сами прописывают порядок поведения, тем самым уста-
навливая закон для самого себя. «Обещая, должник упорядочи-
вает то, что сам должен сделать для других... Тот, кто дает обет, 
определенным образом устанавливает для себя закон» [17, с. 11]. 
Аналогичная ситуация возникает между автором-работником и 
работодателем. В качестве примера можно привести следующую 
ситуацию. 

Соавторы Березина Т.И. и Березин И.В. создали полезную мо-
дель. Организация, в которой работали соавторы, посчитала, что 
модель создана в рамках трудовой обязанности. Обратилась в суд с 
требованием о признании патента на полезную модель недействи-
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тельным. Президиум суда по интеллектуальной собственности, вы-
слушав доводы сторон, пришел к следующему выводу. 

Определяющим для признания технического решения служеб-
ным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, 
содержание которых может быть выражено в виде относительно 
общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или 
конкретного задания. При этом во внимание могут быть приняты 
в частности: соотношение деятельности, осуществляемой рабо-
тодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объ-
ект, пределы трудовых обязанностей работника (применительно 
к п. 39.1 совместного Постановления Пленума ВС РФ и пленума 
ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в 
связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодек-
са Российской Федерации»), место выполнения работ по созданию 
патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, 
использованных для их создания, возможность осуществления ра-
ботодателем контроля за работой, в рамках которой создан патен-
тоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, 
последующее поведение работника и работодателя, составляемые 
ими в процессе трудовой деятельности работника документы, кото-
рые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке тех-
нических решений в порядке исполнения трудовых обязанностей, 
иные обстоятельства [5].

Данный пример демонстрирует отражение третьего реквизита 
Фомы Аквинского, основанного на учении Аристотеля о справед-
ливом применении закона в конкретной жизненной ситуации. По-
скольку в данном случае суд не стал зацикливать свое внимание 
на недостатке неуказания в трудовом договоре четкой границы 
трудовой обязанности работников. Суд пошел иным путем – ана-
лиз конкретной жизненной ситуации через призму действий, со-
вершаемых сторонами правоотношения при создании и исполь-
зовании служебного РИД, поведения отдельных участков. Таким 
образом, принцип справедливости и законности стал основопола-
гающим фундаментом в принятии решения судом вышестоящей 
инстанции. 
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Второй аспект касается использования служебного результата 
интеллектуальной деятельности. В силу ст. 1370 ГК РФ если ра-
ботодатель получит патент на служебное изобретение, служебную 
полезную модель или служебный промышленный образец, либо 
примет решение о сохранении информации о таких изобретении, 
полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит 
об этом работнику, либо передаст право на получение патента дру-
гому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зави-
сящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение 
[9, с. 95]. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты 
работодателем определяются договором между ним и работником, 
а в случае спора – судом.

Такое правомочие как использование имеет безграничный ха-
рактер. П. 2 и 3 ст. 1270 ГК РФ, ст. 1229 ГК РФ предусмотрены 
случаи использования РИД. Но не стоит забывать, что использова-
ние может носить незаконный характер. Например, использование 
объекта без указания автора-работника [2, с. 87]. 

Порядок определения размера и выплаты вознаграждения по 
общему правилу определяется условиями, предусмотренными до-
говором. Природа вознаграждения носит гражданско-правовой ха-
рактер, как особый вид платежа за умственный, творческий труд. 
Еще древнегреческим мыслителем Аристотелем были выделены 
два вида благ, в основании распределения которых лежит справед-
ливость дистрибутивная или компенсаторская . 

Ф. Аквинский продолжил развитие идеи распределения благ 
по справедливости. Распределение благ с соответствие с дистри-
бутивной справедливостью предусматривает общие правила, за-
крепляемые в нормах права [16, с. 12]. Так например, частично 
действует Постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 
года N 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения 
за некоторые виды использования произведений литературы и 
искусства». Акт закрепляет минимальные ставки для различных 
ситуаций использования объектов авторских прав, в том числе в 
случае создания их (образец изобразительного произведения или 
декоративно-прикладного искусства для тиражирования, вос-
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произведения в промышленной области) в порядке выполнения 
конкретного служебного задания работодателя (п. 3 разд. II По-
ложения). Правила Постановления распространяются на случае 
распространения субъектами произведений путем звукозаписи и 
сдачи в прокат [21, с. 3].

Следует сделать оговорку касаемо минимальных ставок. С ре-
формированием гражданского права были убраны часть мини-
мальных ставок на отдельные виды служебных РИД. Законодатель 
обосновывал отмену ставок как необходимость защиты слабой 
стороны – работника [3, с. 34]. Взамен в 2014 году появился п.5 
ст. 1246 ГК РФ, закрепляющий, что Правительство РФ вправе уста-
навливать ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за 
служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные 
промышленные образцы. Данные ставки, порядок и сроки при-
меняются в случае, если работодатель и работник не заключили 
договор, устанавливающий размер, условия и порядок выплаты 
вознаграждения за служебное изобретение, служебную полезную 
модель, служебный промышленный образец.

Так очень часто стороны договора забывают предусмотреть раз-
мер, порядок и сроки выплаты вознаграждения. Ввиду чего постра-
давшей стороне приходится обращаться в суд за принудительным 
взысканием вознаграждения. Перед судом встает вопрос об опре-
делении размера. При чем для каждой из сторон размер вознаграж-
дения должен отвечать принципу справедливости. В американском 
корпоративном праве данный термин известен как appraisal rights 
[22, с. 10]. В отношении выплаты вознаграждения авторам служеб-
ных РИД в российском праве существует определенный пробел, 
так как ГК РФ установил право автора на получение вознаграж-
дения, но ответную обязанность работодателя по его выплате не 
установлена. Надежда по разрешению проблемы возлагалась на 
Постановление Правительства РФ от 4 июня 2014 года N 512 «Об 
утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изо-
бретения, служебные полезные модели, служебные промышлен-
ные образцы», цель вынесения которого состояла в определение 
размера вознаграждения и порядок его выплаты работодателем ав-
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тору-работнику. Таким образом, установление единого подхода к 
расчету размера вознаграждения не улучшило положения авторов 
служебных РИД.

На сегодняшний день нет акта, регламентирующего вышеу-
казанные правила для отдельных видов объектов, созданных в 
результате трудовой обязанности или конкретного задания рабо-
тодателя. Правила выплаты вознаграждений за служебные изобре-
тения, полезные модели и промышленные образцы, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 04 июня 2014 года N 512 
закрепляют лишь общие положения об обязанности работодателя 
выплачивать вознаграждение, но не конкретизирует отдельные ус-
ловия, размер, ставку [9]. К тому же данные положения не носят 
императивный характер. Данный пример свидетельствует о воз-
можности злоупотребления работодателем при незаконном исполь-
зовании объекта. 

Второй подвид, используемый при распределении материаль-
ных благ, – компенсаторская справедливость. Применяется при на-
личии договорных правоотношений между субъектами поимено-
ванными в договоре. Стороны сами определяют размер и порядок 
выплаты вознаграждения (блага), но с учетом общих правил о воз-
награждениях. «Частная справедливость упорядочивает (отноше-
ния) некоего отдельного лица, которое относится к сообществу как 
часть к целому. … соотношение касается целого к части, которому 
соответствует порядок соотношения общего к отдельным лицам. 
Это соотношение регулирует распределительная справедливость, 
то есть пропорциональное распределение общего» [16, с. 25]. В 
случае несоблюдения общих правил, как например, отсутствия 
письменного соглашения между сторонами по поводу распреде-
ления вознаграждения приведет к негативным последствиям для 
самого автора. Поскольку он является слабой стороной. Юридиче-
ское оформление, фиксация являются просто необходимым элемен-
том для охраны и защиты нарушенных субъективных прав. 

Так, например, между соистцами и ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод» отсутствовали договорные правоотношения. Авторами был 
создан результат интеллектуальной деятельности. Ввиду чего ор-
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ганизация на протяжении нескольких лет выплачивала вознаграж-
дение соавторам за использование служебного объекта. Истцы ут-
верждали, что не смотря на отсутствие трудового договора, между 
сторонами сложились фактические договорные отношения, что 
являлось основанием для выплаты вознаграждения [8, с. 28]. Од-
нако судом установлено, что не представляется возможным сделать 
вывод о достижении сторонами соглашения по существенным ус-
ловиям такого договора: предмете соглашения, размере вознаграж-
дения, порядке и условиях его выплаты и сроке действия договора 
[20, с. 31]. 

При отсутствии материальной фиксации порядка распределе-
ния блага, нарушается принцип равноценного обмена. По мнению 
Ф. Аквинского неравноценный обмен тот, который подразумевает 
передачу вещи некачественной, со скрытыми недостатками, под 
проценты, с завышенной ценой [17, с. 76]. Полагаю, к данному 
перечню можно отнести и передачу объекта интеллектуальной де-
ятельности без последующего получения денежного эквивалента. 

Таким образом, судом при определении размера приходилось 
руководствоваться общими принципами справедливости, закон-
ности, берущие истоки в философский учениях. Поскольку долгое 
время отсутствовал общий подход к распределению благ между 
сторонами договора. Справедливость потому собственно и спра-
ведлива, что воплощает собой и выражает общезначимую правиль-
ность, а это в своем рационализированном виде означает всеобщую 
правомерность, т. е. существо и начало права, смысл правового 
принципа всеобщего равенства и свободы [13, с. 223]. Судьи ис-
кали разные подходы, анализировали среднерыночную стоимость 
за аналогичные или схожие объекты, пытаясь установить справед-
ливую цену.

В 2015 году появилась новая статья 1406.1 ГК РФ – ответствен-
ность за нарушение исключительного права на изобретение, полез-
ную модель или промышленный образец. Правило, закрепленное 
в статье, предоставило автору или иному правообладателю требо-
вать по своему усмотрению взамен возмещения убытков, выплаты 
компенсации:
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1) в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб., определяемом по ус-
мотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изо-
бретения, полезной модели или промышленного образца, опреде-
ляемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за правомерное использование соответствующих 
изобретения, полезной модели, промышленного образца тем спо-
собом, который использовал нарушитель [5] .

Полагаю, что в ГК РФ нет препятствия в применении данной 
статьи при защите автором служебного РИД своего субъективно-
го права на вознаграждение. У суда и сторон процесса появилась 
возможность в порядке аналогии закона определять справедливую 
сумму вознаграждения. 

На основании вышеизложенного следует сделать следующие 
выводы. Во-первых, учения древнегреческих и средневековых 
мыслителей находят свои отражения в современном российском 
законодательстве, в том числе в договорном праве. Однако следует 
отметить, что у Ф.Аквинского прослеживается философская идея 
об односторонней обязанности стороны договора. Когда в совре-
менной рыночной экономике стороны уже давно предусматривают 
в соглашениях корреспондирующие друг другу права и обязанно-
сти. Во-вторых, критерии определения судом справедливого раз-
мера вознаграждения до сих пор остаются неурегулированными, 
приходится разрешать вопрос с помощью аналогии закона. 
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В статье автор рассматривает проблему информационного 
противостояния Российской Федерации и США во время «тюль-
пановой революции» 2005 г. в Киргизии. Кыргызстан стал первой 
постсоциалистической страной Центральной Азии, в которой 
произошла цветная революция. Отмечается, что в 2004 г. Госу-
дарственный департамент США выделил гранты неправитель-
ственным организациям Киргизии на помощь независимым СМИ 
и распространение пропагандистской информации. Финансовые и 
человеческие ресурсы, предоставляемые США, обеспечили объеди-
ненной киргизской оппозиции финансовую и моральную поддерж-
ку, что дало возможность пойти в наступление на РФ в инфор-
мационном поле. Противостояние в информационном поле РФ и 
США во время «тюльпановой революции» оказалось выигрышным 
для Запада и проигрышным для РФ, так как технологии противо-
действия информационному влиянию оказались слабыми.

Целью исследования является изучение информационного про-
тивостояния РФ и США в период «тюльпановой революции» 2005 г. 
в Киргизии.

Метод или методология проведения работы. В качестве ме-
тодов используется контентный анализ, методы систематизации 
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и синтезирования информации. Методологические подходы пред-
ставлены системным анализом рассматриваемого феномена.

Результаты проведенного исследования могут быть использо-
ваны в качестве объективного подтверждения применения мето-
дов информационного противостояния в ходе конфликта между 
государствами.

Область применения: государственная информационная по-
литика.

Ключевые слова: информационное противостояние; Тюльпа-
новая революция; Киргизия; РФ; США.

INFORMATIONAL CONFRONTATION                                             
BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE USA                                                     

DURING THE “TULIP REVOLUTION”                                                                                             
IN KYRGYZSTAN

Medovkina L.Yu.

In the present article the author considers the problem of infor-
mational confrontation between the Russian Federation and the USA 
during the “Tulip Revolution” of 2005 in Kyrgyzstan. Kyrgyzstan be-
came the first post-socialist country in Central Asia where there had 
been a color revolution. It is noted that in 2004 the US State Depart-
ment awarded grants to non-governmental organizations of Kyrgyzstan 
as help for the independent media and for dissemination of propaganda 
information. Financial and human resources provided by the United 
States gave the united Kyrgyz opposition enough financial and moral 
support to have the opportunity to go on the offensive on Russia in the 
information field. The confrontation in the information field of the Rus-
sian Federation and the United States during the “Tulip Revolution” 
was won by the West and lost by Russia, as their technology of counter-
action to information influence were weak.

The purpose of the research is the study of information confronta-
tion between the Russian Federation and the USA during the “Tulip 
Revolution” of 2005 in Kyrgyzstan.
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Method or methodology of work. Content analysis, methods of or-
ganizing and synthesizing of information are used as methodological 
basis. The methodological approaches are presented by the system 
analysis of the considered phenomenon.

The results of the study can be used as an objective confirmation 
of application of information confrontation methods in the conflict be-
tween states.

Scope of application: state information policy.
Keywords: informational confrontation; Tulip Revolution; Kyrgyz-

stan; Russian Federation; USA.

Бурное развитие информационных технологий, коммуникаци-
онных сетей, средств связи и доступа к различной информации, ко-
торые мы сегодня наблюдаем, не могли не сказаться на социальной 
сфере, на общественных и на международных отношениях.

Сегодня новейшие технологии играют очень большую роль в лю-
бом обществе – они позволяют быстро обрабатывать большие банки 
информации, изменяют структуру коммуникации между людьми, в 
целом отражаются во всех сферах человеческой жизни. Быстрое раз-
витие информационных технологий, которые становятся угрозой и 
превращаются в войны, радикально меняет структуру общества и 
значительно трансформирует международные отношения. Это четко 
прослеживается со времен «холодной войны» к современности. По-
сле распада Советского Союза, на постсоветском пространстве стали 
с очевидной периодичностью проходить политические революции. 
Следует отметить, что современные политические революции ха-
рактеризуются столкновением информационных потоков противо-
борствующих стран. Г. Почепцов, в зависимости от динамики элит и 
динамики социального строя, выделяет три вида революций: 

1. традиционные, для которых характерно изменение социаль-
ного строя и господствующей элиты;

2. «бархатные революции», в ходе которых «уничтожаются» 
первые лица и меняется социальный строй страны;

3. «цветные революции», совершающие кругооборот элит и 
оставляющие старый социальный строй неизменным [1, c. 10].
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Для современных политических процессов характерны «цвет-
ные революции». На рубеже ХХI в. возник политический феномен, 
обозначаемый метафорой «цветные революции», появился новый 
тип революций, которые представляют собой совокупность поли-
тических событий, свидетельствующих о глубоком кризисе самой 
концепции демократии, о распаде ее классических интерпретаций. 
Именно в период «цветной революции» противоборствующие сто-
роны с целью достижения своих интересов используют весь свой 
информационно-манипуляционный потенциал.

За прошедшие 15 лет цветные революции наблюдались в основ-
ном на территории стран бывшего СССР. Революционные действия 
происходили при финансовой и информационной поддержке Со-
единенных Штатов Америки.

Г. Почепцов отмечает, что «цветные революции» – это процесс 
изменения господствующих режимов, который происходит под дав-
лением массовых уличных акций протеста при поддержке и финан-
сировании зарубежных негосударственных организаций [1, с. 11].

По мнению И. Максимова, «цветная революция» – это перево-
рот в стране с демократическим режимом, имеющим определенные 
внутренние проблемы развития, который направляется и движется 
интересами третьей геополитической силы [2, с. 9].

«Цветные революции» – это высокотехнологичный продукт эпо-
хи глобализации, который стал возможен только при условии дости-
жения человеческим сообществом определенного уровня развития 
во всех сферах (науке, экономике, средствах связи и коммуникаций).

К наиболее успешные цветным революциям с применением 
медиа-технологий, завершившиеся свержением правящей элиты 
и установлением новой политической верхушки, следует отнести:

− «революцию роз» в Грузии (2003);
− «оранжевую революцию» в Украине (2004);
− «тюльпановую революцию» в Киргизии (2005);
− украинский «евромайдан» (революция достоинства) (2013).
В фильме «Революция.com», снятом французскими документа-

листами, демонстрируется, что к организации «цветных револю-
ций» («бархатная» революция в Сербии, «революция роз» в Грузии, 



30 krasnoyarsk science, Volume 6, No 3, 2017

«оранжевая революция» на Украине и «тюльпановая» в Киргизии) 
причастны Соединенные Штаты, которые уверены, что для того, 
чтобы привести к власти угодный политический режим, война, в ее 
обыкновенном и стандартном понимании, совсем не обязательна.

Изначально методы «цветных революций» и революционных 
переворотов были испытаны США на Сербии. Именно там впервые 
был применен принцип «от диктатуры к демократии».

После свержения Слободана Милошевича в 2000 г. сербское 
правительство стало распространять этот принцип, что, кстати, и 
помогло в 2003 г. свергнуть Эдуарда Шеварнадзе в Грузии. Также 
этим принципом руководствовались и организаторы «оранжевой 
революции» на Украине.

Свержение режима Слободана Милошевича в 2000 г. в Сербии, 
смещение в ноябре 2003 г. в Грузии Эдуарда Шеварнадзе в ходе «ре-
волюции роз», приход к власти в результате «оранжевой револю-
ции» в декабре 2004 г. в Украине Виктора Ющенко и организация 
киргизской «тюльпановой революции» в марте 2005 г. – все эти со-
бытия являются одной неразрывной цепью. Каждый раз при новом 
перевороте использовался один и тот же сценарий:

1) фальсифицированные выборы;
2) сопротивляющаяся реальная власть, которая в конце перево-

рота уступает оппозиции.
Применяя технологию цветных переворотов, ее создатели и ис-

полнители действуют под прикрытием фондов, которые финанси-
руются администрацией Соединенных Штатов Америки. Если в 
60-х и 70-х гг. XX в. активность по организации ячеек политиче-
ских партий и организаций в разных странах конфиденциально и 
секретно осуществляло Центральное разведывательное управление 
(ЦРУ), то позже такая деятельность стала публичной и открытой.

В этом направлении и действуют фонды и организации США, 
ассоциация «Фридом Хаус» является спонсором революцион-
ных форм свержения власти. Эта ассоциация перед революцией 
в Киргизии выпускала шесть оппозиционных газетных изданий и 
во многом способствовала свержению Аскара Акаева. Междуна-
родный республиканский институт осуществляет деятельность по 
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распространению «демократии» в мире. Именно эти западные ор-
ганизации и фонды являются спонсорами и организаторами «цвет-
ных революций», которые противостоят в информационном поле 
Российской Федерации на бывшем пространстве СССР.

Идеологи подобных «цветных революций», предпочитающие 
быть неизвестными для общества, убеждены, что они руководству-
ются благими целями. Бывший журналист Майк Стоун – нынешний 
руководитель ассоциации «Фридом Хаус», обратил внимание: «Мы 
слишком увлеклись этими историями о «бархатной» и «оранжевых» 
революциях. Мне нужна зеленая революция, революция доллара. 
Достаньте деньги – и мы напечатаем все, что захотите!» [5].

Для анализа информационного противоборства США и РФ ин-
тересна «тюльпановая революция» в Киргизии, также в СМИ ре-
волюцию 2005 г. называют «народной». Изначально революция 
воспринималась, как многообещающий триумф демократии в ко-
роткую эпоху «цветных» революций [4]. Особенно ярко в период 
революции, можно было наблюдать демонстрацию соперничества 
в информационном поле США и России в Кыргызстане. Как отме-
чали исследователи, Киргизия лучше всех центрально-азиатских 
стран могла представлять интересы США в данном регионе и стать 
очагом антироссийского влияния.

Следует отметить, что с начала 2000-х годов росло недоволь-
ство внешней и внутренней политикой президента. Результатом 
неэффективной политики, прибывавшего у власти А. Акаева, ста-
ло обнищание население, так к концу правления А. Акаева доля 
населения живущего за чертой бедности увеличилась до 70% [5, 
с. 160] Также, посол США в Бишкеке, Стивен Янг неоднократно 
выражал в прессе обеспокоенность тем, что в стране демократия 
развивалась не надлежащим образом [6]. Иностранные инвестиции 
чаще использовались для удержания власти, а власть поддерживала 
коррумпированные авторитарный режим в государстве [7, с. 72].

Стоит отметить, что американское посольство поддержало оп-
позиционные выступления против президента А. Акаева еще в 
2002 г., однако в России серия «цветных революций» («революция 
роз» в Грузии 2003 г., «оранжевая революция» в Украине 2004 г.) 
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воспринималась в качестве определенного «наступления» Запада 
на постсоветское пространство. Поэтому «цветные революции» 
привели к резкому усилению информационного противостояния 
между Россией и США как на пространстве СССР в целом, так и 
в Центральной Азии в частности. К тому же опасения за возмож-
ность своего свержения стали чувствовать все постсоветские эли-
ты, включая центральноазиатские. В этой ситуации улучшение 
отношений с Россией стало восприниматься в регионе как возмож-
ность противостояния «цветным революциям».

Кыргызстан стал первой постсоциалистической страной Цен-
тральной Азии, в которой произошла «цветная революция», получив-
шая название «тюльпановой». В течение 2000–2010 гг. Кыргызская 
Республика демонстрирует нетипичную для Центрально-Азиатского 
региона политическую динамику. За это время в Кыргызской Респу-
блике дважды (в 2005 и 2010 гг.) произошло революционное устра-
нение от власти президентских семейно-клановых режимов.

Начиная с 2001 г. предоставление частот для телевизионного и 
радиовещания стало процедурой, которая бесспорно сыграла роль 
в нарушении информационной безопасности Кыргызстана. Сред-
ства массовой информации, освещавшие в 2005 г. происходящие 
революционные события, со временем стали инструментом инфор-
мационного воздействия.

Вопрос ограничения влияния Российской Федерации в Централь-
ной Азии ни разу не убирался с внешнеполитической повестки дня 
американских и специальных служб США, которые действовали и 
продолжают действовать в этом регионе. Поэтому с американской 
стороны информационно-манипуляционные операции, направлен-
ные против интересов Российской Федерации в Киргизии, не пре-
кращались с момента провозглашения независимости в 1991 г., по-
сле распада СССР, изменялись лишь их насыщенность и яркость, 
разрабатывались новые, актуальные для того периода времени, темы.

В 2004 г., незадолго до «тюльпановой революции», перед глазами 
народа Киргизии предстали сообщения о том, что правительство стра-
ны не дало разрешение на локализацию на авиабазе Манас самолетов-
разведчиков AWACS Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что 
власти Киргизии заявили, что размещение американских самолетов-
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разведчиков на территории Киргизии не входит в рамки полномочий 
и задач операции США в Афганистане и не отвечает обязательствам 
Киргизии в рамках ОДКБ [8]. Помимо этого, тогдашний президент 
Аскар Акаев в 2004 г. заявил, что авиабазу США нужно убрать, так как 
основные очаги терроризма в Афганистане уничтожены.

По словам президента А. Акаева, именно это стало причи-
ной для переворота: «Это было одним из элементов того, что они 
(США) спланировали «тюльпановую революцию» в Кыргызстане». 
По словам экс-президента Киргизии, «США собирались с базы в 
Киргизии вести разведывательную деятельность в отношении Рос-
сии, Китая и Индии» [9]. Новое соглашение по Манасу Вашингтон 
подписывал уже с новым постреволюционным правительством.

В 2004 г. Государственный департамент США выделил 53 финан-
сируемых гранта неправительственным организациям Киргизии для 
помощи независимым СМИ, распространения пропагандистской ин-
формации, для обучения квалифицированных журналистов, а также 
для получения правового образования. Такую финансовую помощь 
оказывал Национальный демократический институт (NDI).

Западные СМИ также освещали общественное мнение внутри 
Киргизии. Так, в марте 2005 г. издание «The New York Times» писа-
ло, что «оппозиционная газета опубликовала фотографии роскош-
ного особняка крайне непопулярного среди населения президента 
страны Аскара Акаева, что спровоцировало волну народного воз-
мущения и массовые протесты». Данное информационное издание, 
по данным NYT, «получило грант правительства Соединенных 
Штатов и печаталось в типографии, финансируемой американским 
правительством, под руководством Freedom House, американской 
организации, занимающейся продвижением демократии» [10]. 

Лондонское издание «The Times» сообщило, что «американские 
деньги финансируют центры гражданского общества, где граждане 
могут встретиться с активистами, пройти обучение, почитать неза-
висимые газеты» [11].

Информационное издание «The Wall Street Journal» также освещало 
информацию, касающуюся помощи неправительственным организа-
циям и «независимым» СМИ со стороны Freedom House и правитель-
ственного Агентства США по международному развитию (USAID).
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Финансовые и человеческие ресурсы, предоставляемые США, 
обеспечили объединенной киргизской оппозиции финансовую и 
моральную поддержку, а также помогли создать инфраструктуру, 
которая позволила ей передавать свои идеи киргизскому народу. 
Можно сказать, что средства массовой информации в Киргизии 
разделились на «оппозиционные» – подконтрольные США и «пра-
вительственные» – управляемые со стороны РФ. Власть Акаева су-
дила журналистов, всячески давила на «инакомыслящие» СМИ и 
запрещала их деятельность, но те появлялись под новыми названи-
ями изданий. В результате такого положения вещей народ перестал 
получать объективную информацию о событиях в стране.

Однако следует отметить, что заместитель помощника госсекре-
таря США Джордж Крол заявил, что «к событиям 7 апреля приве-
ла совокупность внутренних факторов. Никто извне эти народные 
выступления не планировал» [12], и это следствие коррупции, а не 
борьбы на политическом и информационном поле США с Россией.

Также существует мнение, что «в Киргизии периодические ре-
волюции в своей основе ... имеют конфликт религиозных идентич-
ностей» [13]. К тому же в Кыргызстане очень большую роль играют 
кланы и родоплеменные отношения: «после «тюльпановой револю-
ции» 2005 г. в какой-то момент положение стало совершенно невы-
носимым. Люди осознали, что государство не поможет, и за дело 
взялись неформальные объединения. Кланы легко организовывали 
граждан для наведения порядка... «Сила» киргизских (...) кланов не 
в их предпочтениях. Она – в многочисленных недостатках полити-
ческих систем, административных практик управления и в целом 
политических систем, установленных в странах региона» [13].

Исходя из этого, вследствие «тюльпановой революции», глав-
ными лозунгами которой выступали: «Долой Акаева!» и «Семья 
Акаева: ваше время кончилось!» [14]. А. Акаев бежал из страны, но 
продолжает призывать население Кыргызстана восстановить кон-
ституционный строй [15]. В конце марта 2005 г. президент Аскар 
Акаев лишился власти, которой обладал более 14 лет. Демонстранты, 
убежденные американским освещением событий в СМИ, обвинили 
президента в заангажированном решении Конституционного суда о 
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праве президента баллотироваться на третий срок, передаче земель 
Китаю, двухмиллиардном внешнем долге, сфальсифицированных 
президентских выборах 2000 г. и парламентских 2005 г. и т.д.

Новым президентом, 10 июня 2005 г., был избран Курманбека 
Бакиева, набрав в общей сложности 90% голосов избирателей [16, 
с. 114], а уже 7 апреля 2010 года, тысячи людей вышли на улицы г. 
Бишкека, высказать свое недовольство. Народ обвинил К. Бакиева 
в тех же злоупотреблениях, что и его предшественника – в корруп-
ции, авторитаризме и медленном продвижении демократии [17].

Однако в противовес этому мнению следует отметить, что в 
странах, где прошли «цветные» революции, «сегодня нет ни госу-
дарства, ни стабильности, там царят нищета и бандитизм, созданы 
условия для появления экстремистов и террористов», а «экономика 
этих стран отброшена на десятки лет назад» [7].

В ходе «цветной революции» в 2005 г. после свержения Аска-
ра Акаева шли разговоры о доминировании западных СМИ на 
информационном пространстве Кыргызстана. После подавления 
режима Курманбека Бакиева в 2010 г. речь идет об усилившемся 
воздействии российских СМИ. Из этого можно сделать вывод, что 
средства массовой информации этих стран в какой-то степени фор-
мируют общественное мнение в Кыргызстане. Прозападные и рос-
сийские СМИ в нынешних условиях ведут свою политику в стране 
и в соответствии с этим формируют угрозу информационной без-
опасности Киргизии.

В Кыргызстане в настоящее время не гарантируется информаци-
онная безопасность, что в свою очередь скрывает в себе опасность 
для политической и экономической стабильности страны. Бывший 
сотрудник службы госбезопасности Артур Медетбеков считает, 
что в Кыргызстане нет единого законодательного акта, регули-
рующего информационную безопасность. «На сегодняшний день 
информационная безопасность находится в плачевном состоянии. 
Во-первых, у нас нет законов, касающихся ее. Мы не можем по-
нять, что только информационная безопасность может обеспечить 
стабильность. На юге Кыргызстана люди смотрят телеканалы Узбе-
кистана и Таджикистана. Это формирует общественное мнение. Ни 
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для кого не секрет, что после Ошских, Джалал-Абадских событий 
наша страна подверглась информационному нападению. Во вре-
мя информационной войны издали книгу «Час шакала», в которой 
распространяли ложную информацию. Разожгли конфликт между 
народами», – отметил Артур Медетбеков [8].

Таким образом, средства массовой информации, большинство 
из которых были подконтрольны Соединенным Штатам Америки, 
неправительственным организациям Запада и негосударственным 
фондам, подтолкнули народ Киргизии начать революцию в 2005 г. 
в Киргизии и свергнуть правящего 14 лет президента А. Акаева, 
став фактором влияния на народные массы Киргизии. Однако часть 
СМИ все же была подконтрольна правящему до 2005 г. правитель-
ству А. Акаева и, соответственно, поддерживалась Российской 
Федерацией. Однако противостояние в информационном поле РФ 
и США во время «тюльпановой революции» оказалось выигрыш-
ным для Запада, так как технологии ведения «цветных революций» 
были испытаны временем, а способность противостояния Кирги-
зии и РФ информационной угрозе и манипулятивному влиянию 
на народные массы оказалась на слабом уровне. Так же, следует 
отметить, что результаты революции стали разрушительными для 
киргизского общества, появилась необходимость изменить форму 
правления в государстве и определиться с внешнеполитическими 
интересами страны.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ                                                                                    
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ФАКТОР                   

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Прибытков Ю.Б.

В статье, в контексте демографической трансформации по-
литического и социального мирового ландшафта, а также в соци-
ально-политической ситуации реагирования на демографические 
изменения рассматривается проблема фактора политической 
культуры. Автор предлагает взглянуть на систему демографиче-
ской трансформации политического и социального мирового ланд-
шафта с позиции применения средств социальной власти в миро-
вом политическом процессе.

Цель: на основе анализа глобальных демографических тенден-
ций, выявить роль и политической культуры и разработать реко-
мендации институтам государственного управления и граждан-
ского общества.

Метод: автор рассматривает политическую культуру в совре-
менных глобальных трансформационных процессах на основе си-
стемного подхода.

Результаты: сделаны выводы о роли политической культуры и 
выработаны рекомендации к разработке нормативных докумен-
тов, связанных с внутренней и внешней политикой.

Область применения результатов: материалы проведенного 
исследования предназначены для использования в работе органов 
государственного и муниципального управления, а также инсти-
тутов гражданского общества России.

Ключевые слова: демография; миграция; социальная власть; 
политическая культура.
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GLOBAL DEMOGRAPHIC CHANGES                                         
AND THE FACTOR OF POLITICAL CULTURE

Pribytkov Y.B.

In an article in the context of the demographic transformation of the 
political and social landscape of the world, as well as in the socio-polit-
ical situation reactionary response to demographic change factor con-
siders the problem of political culture. The author proposes to look at 
the demographic transformation of the system of political and social 
landscape of the world from the perspective of the use of means of so-
cial power in the global political process.

Objective: based on the analysis of global demographic trends, to 
identify the role and political culture, and to develop recommendations 
to the various institutions.

Method: The author examines political culture in contemporary pro-
cesses of global transformation on the basis of a systematic approach.

Results: conclusions about the role of political culture and make 
recommendations in the development of strategic and operational doc-
uments related to the domestic and foreign policy.

Application results: study materials are designed for use in the work 
of state and municipal government, and civil society in Russia.

Keywords: demography; migration; social power; political culture.

Демографические трансформации на протяжении историческо-
го процесса приводят к изменениям политического ландшафта ми-
рового пространства. Поэтому на сегодняшний день нет наиболее 
серьезной и актуальной темы для дискуссий. Современные пере-
мещения целых народов вызывают серьезную тревогу у политиче-
ских элит развитых и развивающихся стран, в том числе и России. 
В мире насчитывается около 244 млн международных мигрантов, 
из них более 20 млн беженцев и 750 млн внутренних мигрантов по 
данным ООН [2]. А это значит, что в мире каждый седьмой житель 
и каждый четвертый трудящийся – это мигрант. На Россию прихо-
дятся 12 млн мигрантов, которые несут с собой особую политиче-
скую культуру и угрозы политической стабильности.
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На современном этапе социальная и политическая система за-
падных развитых стран испытывает трудности, вызванные ростом 
общей численности населения в других регионах планеты. Числен-
ность населения увеличилась за прошедшие 10 тыс. лет с 5 млн че-
ловек в 8 тыс. до н.э. до 6 700 млн в 2007 г. н.э. и продолжает расти 
по экспоненте. В период с 1950 по 2015 год население мира уве-
личилось почти в 3 раза. Возрастающее демографическое напря-
жение между условным «глобальным Севером» и «Югом» ведет к 
усилению миграционного потока со стран «Юга» и соответственно 
международных мигрантов. 

Исследовательскоий центр «Pew Research Center» в докладе 
«The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–
2050» прогнозирует тенденцию к выравниванию численности му-
сульман и христиан по всему миру уже к 2050 г. при сохранении 
современных тенденций. В частности, доля мусульман в населении 
Европы к 2050 г. удвоится до 10,2% за счет прогнозируемого роста 
иммиграции. Также в докладе указываются среди основных факто-
ров роста высокий уровень рождаемости и рост численности моло-
дежи среди европейских мусульман [20, с. 50–51].

Основной причиной того, что специалисты только сейчас на-
чали замечать существующий миграционный взрыв, заключает-
ся в изначальной фазе миграционного кризиса – это глобальный 
процесс переселения жителей сельской местности в города, т.н. 
процесс урбанизации. Данный процесс привел к повышению мо-
бильности людей, к утрате традиционного образа жизни, что имеет 
отражение в глобальном социально-политическом поле. Так, боль-
шинство экстремистских группировок, таких, как запрещённая в 
России ИГ (ДАИШ), созданы и поддерживаются первыми поколе-
ниями горожан, которые не смогли врасти в городскую среду [10]. 

Всё чаще говорят о климатологической причине переселения лю-
дей из стран Азии и Африки. Коллективное бессознательное народов 
реагирует на опасность вымирания перед предстоящими катаклизма-
ми, как это было в ледниковый период, и ведет их из зоны наихудших 
климатических условий обитания и опасностей в наиболее безопас-
ные места. Уже ощутимо изменение климата в таких странах как Ки-
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тай, Таджикистан, Сирия, Ирак и страны Африки, которое создает в 
некоторых странах дополнительный мотивационный фактор, побуж-
дающий людей мигрировать на север. Но пока ведущей сознательной 
мотивацией для всех являются решения экономических проблем и 
поиск «лучшей жизни». Но уже в ближайшее время на первый план 
выйдут такие факторы как наводнения, засухи и другие природные 
катаклизмы, разрушающие среду обитания и продовольственную 
базу стран «глобального Юга» [13, с. 53].

Для понимания социальной природы современного миграционно-
го кризиса обратимся к истории. Развитие демократических начал в 
древней Греции происходило в небольших городах-полисах с немно-
гочисленным населением, где были возможности создания сложных 
социальных структур, разнообразных политических институтов и ви-
дов культур. Высокий уровень развития позволил городам-полисам 
вести войны, которые, согласно принципам политического реализма, 
велись в основном за территории и различные материальные и челове-
ческие ресурсы. Таким образом, начиная с древней Греции, западные 
страны используют экспансионистский подход к решению проблем, в 
том числе с демографией. Происходили завоевания и расширения про-
странств государств, противоборство усиливало поиск новых эффек-
тивных путей экспансии. Профессор Майкл Манн, анализируя исто-
рию человечества, выделил 4 источника социальной власти, которые 
страны используют для экспансии [17, с. 1–3]. Приведем их:

1. Силовая или военная – с помощью «жесткой силы» военного 
оружия таких как воины, террор и репрессии. Данный источ-
ник власти направлен на эмоционально-психологический и 
физически-смертельный эффект. Можно привести следующие 
цифры: с 3500 года до н. э. лишь 292 года человечество жило 
в состоянии мира. В остальное время было 14 530 разных по 
своим масштабам и длительности войн [1, с. 225]. Если рас-
сматривать последние годы, то за последние 60 лет произошло 
17 военных конфликтов во всех частях света с большим коли-
чеством жертв [6];

2. Культурно-идеологическая – с древнейших времен люди 
пытались объяснить происходящие с ними явления. Выра-
батывалась определенная система взглядов, ценностей и их 
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систем, которые позволяли развиваться и взаимодействовать 
с обществом и природой. Постепенно это стало осознанным 
средством проявления власти и средством экспансии запад-
ных стран. Эта «мягкая сила» осуществлялась при помощи 
культурных обменов, образования и науки, гуманитарной по-
мощи [18, с. 102]. США по окончании Второй мировой во-
йны стал одним из культурных и идеологических мировых 
центров, создавая и распространяя культурные ценности и 
нормы. В настоящий момент можно выделить растущую роль 
Китая, который становится центром культуры и идеологии в 
Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке;

3. Политическая – с помощью централизованного и террито-
риального регулирования общественной и государственной 
жизни. Политическую власть можно распространять через 
различные организации, дипломатические контакты и соци-
альные движения. Современный военно-политические союз 
НАТО позволяет расширить влияние США на Европейские 
страны и защитить их от опасностей военного и политиче-
ского вмешательства других стран и террористических угроз.

4. Экономическая – с помощью центростремительных торгово-
экономических сил. Древняя Греция, древний Рим, Франция, 
Англия, Голландия, а сейчас США были и являются экономи-
ческими центрами, в которых работают основные торговые 
площадки. Наиболее привлекательный и богатый образ жиз-
ни был в столицах таких центров. 

Как уже было выделено, до XX века люди жили тесно в малочис-
ленных местных сообществах среди относительно пустых природных 
пространств. В таких условиях влияние даже отдельно взятого челове-
ка на процесс развития общества могло быть значительным. Характер-
ной особенностью современности является влияние больших групп на 
социальные и политические процессы. Расширение влияния западных 
стран с помощью комплексного использования средств социальной 
власти в виде технологий «цветных революций» привело к откры-
тию миграционного шлюза и увеличению миграционной нагрузки из 
стран Северной Африки и Ближнего Востока в центры «глобального 
Севера», таких как Германия, Франция и Великобритания [9, с. 25]. 
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При решении о вмешательстве в процесс «Арабской весны» западные 
страны, по нашему мнению, не достаточно учли глобальные демогра-
фические проблемы и тенденции. Приведем их:

1. Демографический взрыв в развивающихся странах. 
Больший рост населения мы наблюдаем в развивающихся стра-

нах Азии и Африки. Более половины населения планеты сейчас про-
живает в Азии – около 58% и в Африке – свыше 10% и процесс уве-
личения населения продолжается. Для многих развивающихся стран 
исповедующих традиционные религиозные ценности многодетность 
является одним из важнейших факторов выживания. Это приводит 
к расширенному воспроизводству населения и поиску наилучшего 
применения своих сил. Такого рода применение они находят, пре-
имущественно в миграции в развитые страны [16, с. 194–195]. 

2. Демографический кризис в экономически развитых странах, 
переходящий в мировой. 

В странах Европе и США в совокупности проживает около 26% 
и происходит тенденция к сокращению этого процента. Высокий 
уровень жизни меняет ценности у молодого населения развитых 
стран, которая более склонна к потребительскому отношению, сво-
боде личности и постоянная занятости. Такая направленность ведёт 
к нежеланию обременять себя семейными отношениями.

3. Проблемы урбанизации. 
В 2011 г. количество горожан превысило показатель в 50%. Опас-

ность, связанная с устойчивым ухудшением здоровья населения, 
уменьшения коренного городского населения и сохранение положе-
ния реципиента сельского населения. Также проживание большого 
количества людей в городах приводит к появлению необразованного 
и малоимущего (но физически здорового и пребывающего в трудо-
способном возрасте) населения, живущего за счет труда остальных 
членов социума. Так безработица в США достигает значений в 25%, 
в Европе от 10 до 25% считая только граждан стран. Если учитывать 
мигрантов, то этот процент будет выше. А мигранты стремятся по-
пасть в крупные обеспеченные города и жить на пособия.

4. Проблемы мировых международных миграций.
Закрытость границ создаёт гуманитарные проблемы для мигра-

ции. Гибель тысяч людей при трансфере из стран Африки и Ближ-
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него Востока через Средиземное море, гуманитарный кризис при 
нахождении в промежуточных странах и лагерях для беженцев, 
порождение разногласий в политической элите Европы и установ-
ление физических и политических препятствий на границах стран, 
входящих в Шенгенскую зону показывает насколько сложна и мно-
гогранна проблема мировой миграции [8]. 

5. Старение населения развитых стран.
Старение населения приводит к росту демографической на-

грузки (числа пенсионеров и детей по отношению к работающим) 
в странах, где существует пенсионная система. Эта тенденция так-
же приводит и к старению самой рабочей силы. Доля работников 
55–64 лет в мире составляет 13% и ожидается рост за последую-
щее 10-летие до 15%. Для таких стран как США, Европе, Японии, 
Китае и Великобритании проблема старения наиболее остра, рост 
ожидается с 17 до 21% в 2030 г. [14].

Данную тенденция показывает нарастающую потребность в мо-
лодом трудоспособном населении, которую можно удовлетворить 
только за счёт приёма мигрантов. Принятие каких-либо полити-
ческих решений связанных со стратегическими интересами стран 
рискованны и неоднозначны, поэтому на политическом уровне идет 
выработка процедур, которые могли бы обеспечить реализацию 
омоложения населения стран. Хотя первые шаги по исправлению 
этой ситуации делает Китай, постепенно разрешает семейным па-
рам заводить вторых детей [3].

6. Увеличение политически радикально настроенного коренного 
населения в странах. 

Увеличение численности мигрантов на территории стран Европы, 
преимущественно исповедующих ислам, способствует росту наци-
оналистических движений [15]. А низкий уровень социального обе-
спечения и невозможность войти в рабочий ритм городов приводит к 
радикализации иммигрантского сообщества, в котором разрастаются 
экстремистские и террористические идеи и действия [5].

7. Инертность при принятии демографической политики.
Как правило, для выравнивания демографической ситуации вну-

три страны необходимо задействовать экономико-материальные и 
идеологические механизмы. При принятии эффективных мер по 
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стимулирования выравнивания демографической ситуации во всех 
странах мира эффект и результат можно ожидать только в течение 
следующих поколений.

Также важным является необходимость учитывать политиче-
скую культуру иммигрантов для выстраивания сбалансирован-
ной политической системы страны. Под политической культурой 
мы понимаем гармоничную совокупность политического инфор-
мационно-алгоритмического обеспечения людей (политических 
ценностей, установок и ориентаций, стилей, навыков и способов 
массового политического поведения), передаваемых при помощи 
политической социализации и обеспечивающих воспроизводство 
политической деятельности в жизни общества.

Какую же политическую культуру несут с собой мигранты из 
Азии и Африки? Г.И. Гаджимурадова, рассматривая формирова-
ние мусульманских сообществ в Европе, выделила следующие ха-
рактерные черты, которые с собой несут мигранты [7, с. 194–197]:

1. Этническая геттоизация в европейских городах. Формирова-
ние отдельных самоизолируемых иммигрантских районов со 
своими правилами и образом жизни;

2.  Религиозной традицией мигрантов является преимуществен-
но ислам, исполнение закона шариата;

3. Распространение идей радикального исламизма, отрицающе-
го либерально-демократические ценности [19].

По мнению профессора И.А. Василенко выделяются также сле-
дующие черты исламской политической культуры:

1. Государственная власть священна, тем самым склона к авто-
ритарным и тоталитарным типам политической культуры;

2. Пассионарность и активность в исполнении своего долга;
3. Отсутствие национализма в современном понимании;
4. Присутствие мотивов завоевания, не являющееся основным;
5. Принцип религиозной теократии;
6. Культ природы и богатства;
7. Присущ дух гуманного прагматизма;
8. Политическая бескомпромистность;
9. Культ воина;
10. Сильное влияние традиционализма [4, с. 287–308].
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Многие черты исламской политической культуры, которые вхо-
дят в противоречия с европейскими ценностями вызывают стол-
кновения и изменения политических установок и ориентаций в 
политическом пространстве стран Европы. Естественный процесс 
исламизации происходит с ростом численности населения испове-
дующих ислам граждан. Процесс характеризуется введением пред-
писаний ислама в общественно-политическую жизнь как «сверху» 
через политические решения власти и так и «снизу» через самоор-
ганизацию групп. 

В.И. Олейник выделяет вертикальную и горизонтальную ис-
ламизацию общества. Вертикальная исламизация происходит на 
всех трех уровнях власти: в муниципалитетах, регионах и на обще-
национальном. На каждом уровне происходит исламизация поли-
тической элиты и институтов. Горизонтальная исламизация осу-
ществляется за счет создания и вхождения исламского населения в 
общественные институты и социально-политические отношения. 
Этот процесс направлен на удовлетворение социальных потреб-
ностей мусульманского сообщества, на создание групп давлений, 
оказывающих влияние на государство и общество [12, с. 182].

Для России также выделим следующие демографические тен-
денции, связанные с миграцией в ХХI веке:

1. Высокий уровень эмиграции образованного населения из 
страны, т.н. «утечка мозгов». Данный процесс уменьшает 
численность социально-политически активного (способного 
сформировать и отстаивать свою светскую гражданскую по-
зицию) населения страны;

2. Высокий уровень рождаемости у иммигрантов со средней 
Азии, несущие исламскую политическую культуры;

3. Из-за низкой рождаемости и высокой смертности русского на-
селения и увеличения численности мигрантов, возникает напря-
женность в социальной, политической и культурной сферах.

4. Волнообразный характер «бэби-бума», т.е. увеличения и 
уменьшения рождаемости периодичностью 20–25 лет.

5. Неравномерность распределения населения по стране. 
В отличие от стран Запада России необходимо выстраивать но-

вую демографическую политику с учетом выше приведенных ри-
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сков и требованиях успешности России – увеличения населения и 
росте молодежи в общей части населения страны.

Историческая многонациональность России повлияло на выра-
ботку своеобразной политической культуры. Она характеризуется 
как фрагметарная – с доминантой подданнической составляющей 
и элементами державно-патриотического начала. Выделяются се-
годня и такие черты как: доминирование традиционализма, право-
вого нигилизма вместе с нравственным максимализмом и нераз-
витостью институтов гражданской самоорганизации, абсентеизм 
в электоральной практике, возрастание разочарования и недоверия 
избирателей к субъектам политического процесса и органам вла-
сти, что потенциально создает поле пропагандистской деятельно-
сти политическому экстремизму [11, c. 150].

Плавная трансформация СССР в СНГ не случилось по причине 
утраты СССР основного политико-экономического инструмента 
влияния на входящие в неё республики. Сейчас Россия вместе с 
Казахстаном и Белоруссией пытаются создавать политико-эконо-
мические предпосылки для всецелой Евразийской интеграции. 
Крайне важно выстраивать конструктивные отношения с разви-
тыми странами Западного мира, а также равноправные взаимоот-
ношения со странами Латинской Америки и Африки, в средней 
Азии – в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС, актуализируя сред-
ства политикой, экономической и культурной экспансии взаимо-
обмена и сотрудничества. Необходима и новая система образова-
ния граждан России и иммигрантов в направлении социальной 
и политической грамотности для увеличения политической ста-
бильности в стране и поясе окружающих её стран. Данную про-
блему необходимо решать, поскольку конструкция современного 
мира предполагает наличие режима относительно «прозрачных 
границ», преодолеть которые желающий мигрант может пусть 
даже нелегально [21, с. 52].

Таким образом:
1. Успешность и стабильность страны зависит от проявления 

политической воли и способности интеграции иммигрантов 
в социальное и политическое пространство страны;
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2. Необходимо странам-лидерам применять более осторожно 
и более эффективно средства социальной власти. Перестать 
приводить к не управляемому хаосу, и помогать развиваю-
щимся странам проходить процесс демократизации через 
«мягкую силу», проходя этап ломки старых принципов через 
войну, террор и репрессии;

3. Необходимо учитывать при разработке стратегических доку-
ментов демографические проблемы и тенденции;

4. Важно в процессе приема иммигрантов в странах помогать 
адаптироваться в новых условиях, как самим мигрантам, так 
и местному населению во избежание повышения уровня не-
терпимости друг к другу;

5. Для политической успешности и стабильности необходи-
мо учитывать и разрабатывать программу адаптации ми-
грантов к новой политической и социальной системе госу-
дарств;

6. Во внешнеполитической деятельности России важно выстра-
ивать равноправные условия с учетом демографических и 
политико-культурных особенностей разных стран СНГ, Ев-
ропы, Азии и др. 
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ПОЛИТИКА РОССИИ В АРКТИКЕ                                                       
В СФЕРЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Трофимова С.А., Трофимова И.Б.,                                                         
Трофимов Б.Н., Дмитриев М.Д.

В статье анализируются актуальные в современных условиях во-
просы обеспечения продовольственной безопасности арктических 
регионов России, которые рассматривались на Международном Ар-
ктическом форуме 29–30 марта 2017 г. «АРКТИКА – территория 
диалога» и на Международной научно-практической конференции 
«Технологии развития социальных, экономических и логистических 
процессов Арктической зоны России: история и современность» в 
Красноярске 30–31 марта 2017 года, проходившей в Красноярском 
государственном аграрном университете.

Особое внимание обращается на реальное обеспечение отдель-
ных районов основными продуктами сельского хозяйства. Пред-
лагаются меры по активному вовлечению населения арктических 
территорий и коренных малочисленных народов Крайнего Севера 
в самообеспечение продовольствием с использованием продукции 
традиционного природопользования коренных малочисленных на-
родов. 

Обосновывается комплексный подход к обеспечению населения 
северных территорий сибирской Арктики сбалансированным про-
довольствием в соответствии с направлениями продовольствен-
ной безопасности в мире, разработанными ООН в Декларации 
Тысячелетия.

Ключевые слова: продовольственная безопасность; Арктиче-
ские территории; рациональные нормы потребления; продоволь-
ственная корзины; коренные малочисленные народы.
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RUSSIA’S FOOD SECURITY POLICY                                              
IN THE ARCTIC

Trofimova S.A., Trofimova I.B.,                                                          
Trofimov B.N., Dmitriev M.D.

The article analyzes current food security issues across the Russian Arc-
tic, which were considered at the International Arctic Forum «ARCTIC: 
Territory of Dialogue» on March 29–30, 2017 and at the International Sci-
entific and Practical Conference «Technologies of Social, Economic and 
Logistic Processes of the Arctic zone of Russia: History and Modernity» 
held at the Krasnoyarsk State Agrarian University on March 30–31, 2017.

Particular attention is drawn to the practical provision of certain ar-
eas with basic agricultural products. Measures are proposed for the active 
involvement of the population of Arctic territories and indigenous peoples 
of the Far North in self-sufficiency of food with the use of products of tra-
ditional nature management of indigenous peoples. The complex approach 
to supplying the population of the northern territories of the Siberian Arctic 
with balanced food in accordance with the directions of food security in the 
world elaborated by the UN in the Millennium Declaration is substantiated.

Keywords: food security; Arctic territories; rational consumption 
norms; food baskets; indigenous peoples.

Правовая политика в отношении Арктических территорий фор-
мируется с учетом их значимости для безопасности Российской 
Федерации в целом на основе актов Президента РФ, Совета без-
опасности РФ и Правительства РФ.

При подготовке статьи были изучены документы стратегическо-
го планирования России, акты министерств и ведомств, публика-
ции российских и иностранных авторов.

Наш взгляд на проблему продовольственной безопасности в 
Арктике [1] и важность оленеводства для коренных народов [2] 
подтвердили исследования канадских ученых. Данные Росстата по 
Красноярскому краю [3] позволили сделать некоторые выводы о по-
требностях населения Арктических территорий в продовольствии 
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с учетом норм рационального потребления пищевых продуктов [4] 
и потребительской корзины Российской Федерации [5].

В исследованиях иностранных авторов: G.M. Butrico [6]; 
K.M. Lowitt [7]; Eriksen P. [8]; Nelson и др. [9] говорится о необ-
ходимости вовлекать местное население в обеспечение продо-
вольственной безопасности. Российские специалисты Сибирского 
Федерального округа в сфере продовольственной безопасности 
населения северных территорий Т.В. Ахмадулина [10], Н. Копцева 
[11], А.А. Кондрашев и др. [12] разделяют этот подход.

Целью нашего исследования является изучение вопроса о воз-
можности населения и коренных народов Севера участвовать в 
решении вопросов арктической продовольственной безопасности.

В Основах государственной политики России в Арктике на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу [13] и в Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020 года (2013 г.) [14] к одному из 
приоритетных направлений относится комплексное социально-эконо-
мическое развитие Арктической зоны Российской Федерации, которое 
невозможно без решения проблемы продовольственной безопасности.

Не способствуют ее решению некоторые акты, такие как Приказ 
Министерства сельского хозяйства России и изменения к ним, пери-
одически запрещающие вылов рыбы определенными орудиями лова. 
Например, изменения от 2016 года к Приказу от 21 октября 2013 года 
N 385 «Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточно-
го рыбохозяйственного бассейна» [15]. Весной 2016 года такие из-
менения привели к срыву заготовки рыбы коренными народами на 
Дальнем Востоке. Пока приказ отменили, рыба ушла. Коренное на-
селение осталось без важной составляющей своего рациона питания.

Отсутствие изучения и систематизации традиционных знаний 
коренных малочисленных народов Крайнего Севера и Арктики 
может привести к подрыву продовольственной безопасности в ре-
гионе, примером чего является вспышка сибирской язвы на Ямале 
летом прошлого года. В соответствии с Указом Президента «Об ут-
верждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации» последствия природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций являются агроэкологическим риском обеспечения продо-
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вольственной безопасности [16]. Во избежание таких рисков необхо-
димо накапливать информацию о потенциально опасных местностях 
на основе традиционных знаний коренных народов, что позволит по-
низить риски и повысить уровень продовольственной безопасности.

Решать вопросы продовольственной безопасности необходимо 
с учетом возможностей населения Северных территорий в произ-
водстве основных сельскохозяйственных продуктов.

Для установления потребности населения Северных и Арктиче-
ских районов в продовольствии мы проанализировали данные об 
основных видах продуктов питания: картофеле, овощах, мясе, мо-
локе, яйцах, которые были произведены в этих районах (Турухан-
ском, Эвенкийском, Таймырском Долгано-Ненецком) в 2015 году.

В рамках исследования мы изучили соотношение фактически 
произведенного продовольствия к рациональным нормам потре-
бления [4] и нормам потребления продовольствия в потребитель-
ской корзине [5]. Это дало возможность установить объемы продо-
вольствия необходимые к ввозу из других территорий.

Анализ возможностей самообеспеченности основными сель-
скохозяйственными продуктами питания населения Арктических 
территорий и районов Крайнего Севера Красноярского края в срав-
нении с рациональными нормами потребления пищевых продук-
тов и нормами потребительской корзины РФ свидетельствует, что 
население двух районов, Туруханского и Эвенкийского, самосто-
ятельно удовлетворяет потребность в картофеле. По данным Рос-
стата [3] его производится даже на 25–30% больше, чем требуется 
по нормативам. За счет картофеля компенсируется недостаток в 
овощах, которых выращивается только на 18–25% от нормативных 
потребностей. В Туруханском районе производится молока 40% от 
потребности. В Таймырском районе (наиболее удаленном и с самы-
ми неблагоприятными условиями) самообеспеченность в молоке и 
яйцах составляет менее 1% от потребности.

Для удовлетворения потребности Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района в продовольствии требуется ввозить 
все виды сельскохозяйственной продукции. Многие из них можно 
ввозить из других районов Красноярского края. К обеспечению не-
которыми видами продовольствия (растительное масло, сахар, чай, 
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специи) необходимо привлекать другие регионы Российской Феде-
рации или страны партнеры.

Остается не использованным потенциал коренных малочислен-
ных народов в решении вопросов продовольственной безопасности 
арктических территорий в части обеспечения мясом (оленина, лося-
тина), рыбой из рек и озер, ягодой, орехом и другими дикоросами.

Население Северных территорий и коренные народы необходимо 
шире привлекать к обеспечению продовольственной безопасности 
через формирование муниципального и государственного заказа на 
поставку природного продовольствия. Об этом говорят многие за-
рубежные исследователи, в частности, Gina Marie Butrico, подчерки-
вают необходимость вовлекать население арктических территорий и 
местные ресурсы в обеспечение продовольственной безопасности [6].

Специалист по продовольственной безопасности Канады и Нью-
фаундленда Kristen N. Lowitt [7], ссылается на исследования 
Eriksen Р. [8], Nelson C. и др. [9] и также подчеркивает необходи-
мость учитывать вклад местных промыслов в обеспечение продо-
вольственной безопасности общин коренного населения.

Важным аспектом продовольственной безопасности является 
также элементный состав продуктов питания. В Красноярском крае, 
по данным Центра биотической медицины, главные дефицитные 
элементы – кобальт, магний, медь, йод. О способах восполнения их 
дефицита авторы указывали в более ранних публикациях [17].

Исследования Н. Доршаковой, профессора Петрозаводского гос-
университета подтверждают аналогичный элементный дефицит в 
Карелии. Кроме того энергетические затраты на Севере «в энергии 
на 10–15% выше, чем у жителей других климатических зон» [18], 
что требует больших объемов питания для их восполнения. Руково-
дитель Роспотребнадзора Анна Попова выступая на Международ-
ном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» 2017 г., 
отметила необходимость обновления рациона питания для детей 
Северных и Арктических территорий [19].

Обеспечение арктической продовольственной безопасности 
предъявляет широкий спектр требований от соблюдения «Пяти 
важнейших принципов безопасного питания», разработанных Все-
мирной Организацией Здравоохранения [20] до учета возможно-
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стей самообеспечения населения и вовлечения в процесс коренных 
народов, их традиционных форм жизнедеятельности: охоты, рыбо-
ловства, оленеводства и др. [21].

В стратегиях и программах продовольственной безопасности и 
развития Арктики необходимо учитывать интересы коренных мало-
численных народов в социальной и экономической сферах, которые 
исследуются в статьях сибирских авторов: Копцевой Н. [11], Кон-
драшева А. и др. [12].

Необходимо развивать правовую политику Российской Федера-
ции в направлении обновления нормативных актов, оставшихся со 
времен СССР и разработки новых, отражающих политику Россий-
ской Федерации в Арктике. Жизнь требует принятие Федеральных 
Законов, регулирующих различные аспекты деятельности субъек-
тов, осваивающих Арктические территории с учетом интересов на-
селения и коренных малочисленных народов.

Публикация подготовлена в рамках выполнения программы ис-
следований при финансовой поддержке Краевого государственного 
автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки 
научной и научно-технической деятельности».
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ                                       
ТЕРРИТОРИИ КАК ФАКТОР СДЕРЖИВАНИЯ                        

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Луценко Е.Л., Говако А.В., Голик А.С.

Статья посвящена рассмотрению динамики демографических 
процессов, факторов их определяющих, особенностям воспроиз-
водства населения в России и её регионах.

В статье представлен обзор теоретических подходов к пони-
манию и оценке демографического потенциала региона. Авторы 
подробно остановились на рассмотрении внутрирегиональных 
диспропорций и прежде всего с позиций потенциальных возмож-
ностей территорий. Так большой природный потенциал наталки-
вается на узость инфраструктурной базы, а планы по развитию 
территории могут сдерживаться не только отсутствием инве-
стиций, но и отсутствием достаточного трудового потенциала.

Проведённый в работе сравнительный анализ демографической 
ситуации в российских регионах, анализ динамики количественных 
и качественных показателей демографического потенциала Ев-
рейской автономной области (ЕАО) с учётом миграционных по-
токов, позволил выявить факторы сдерживания регионального 
развития.

Переломить создавшуюся ситуацию авторы предлагают за 
счёт реализации разработанной Стратегии социально-экономи-
ческого развития ЕАО до 2030 года, а также поиска новых ин-
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струментов миграционной политики в отношении Дальнего Вос-
тока России.

Цель – оценка демографического потенциала территории и 
выявление региональных диспропорций для поиска новых инстру-
ментов региональной политики.

Метод или методология проведения работы: в статье ис-
пользовались статистические методы анализа, а также общена-
учные методы (дедукции, аналогии).

Результаты: выявлены факторы сдерживания регионального 
развития (на примере отсталого региона – Еврейская автоном-
ная область).

Область применения результатов: результаты проведённого 
анализа целесообразно применять в проведении региональной эко-
номической политики.

Ключевые слова: демографический потенциал; трудовой по-
тенциал; территория; регион; экономическое развитие.

DEMOGRAPHIC POTENTIAL OF THE TERRITORY                
AS A DETERRENT TO ECONOMIC DEVELOPMENT

Lucenko E.L., Govako A.V., Golik A.S.

The Article is devoted to the dynamics of demographic processes, 
factors determining them, peculiarities of population reproduction in 
Russia and its regions.

The article presents a review of theoretical approaches to the un-
derstanding and assessment of the demographic potential of the region. 
The authors elaborated on the consideration of intra-regional imbal-
ances and above all from the standpoint of the potential of the territo-
ries. So great natural potential is hampered by the narrowness of the 
infrastructure, and plans for the development areas can be constrained 
not only by lack of investment and lack of labor potential.

Carried out a comparative analysis of demographic situation in 
Russian regions, analysis of quantitative and qualitative indicators of 
the demographic potential of the Jewish Autonomous region (EAO) tak-
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ing into account the migration flows helped to identify the deterring 
factors of regional development.

To break the deadlock, the authors suggest due to the implementa-
tion of the developed Strategy of socio-economic development of Jew-
ish Autonomous region up to 2030, as well as searching for new tools 
of migration policy in the Far East of Russia.

Purpose: Assessment of the demographic potential of the territory 
and identification of regional disparities for the search for new instru-
ments of regional policy.

Methodology: in article statistical methods, and also general scien-
tific methods (deduction, analogy).

Results: revealed the factors of restraint of regional development 
(on an example of a backward region – the Jewish autonomous region).

Practical implications: the results of the conducted analysis should 
be applied in the conduct of regional economic policy.

Keywords: demographic potential; employment potential; area; re-
gion; economic development.

Введение
Экономическое развитие и социальное благополучие страны 

определяется не только природными богатствами, но и человече-
скими ресурсами, которые напрямую связаны со сложившейся в 
стране демографической ситуацией, характером процессов вос-
производства населения, определяющих её демографический по-
тенциал. Динамика демографических процессов зависит от их 
интенсивности, демографической структуры и демографического 
поведения населения, в которых произошли существенные изме-
нения, в том числе и в результате воздействия социально-экономи-
ческих факторов. Эти изменения стали причиной развернувшегося 
в последнее десятилетие прошлого века в России демографическо-
го кризиса, который затронул все стороны воспроизводства насе-
ления. Особую остроту он принимает в дальневосточных регионах 
страны [5]. Одной из основных проблем регионального развития 
выступает неравномерность, наличие серьёзных диспропорций 
как между регионами, так и внутри экономики регионов. В дан-
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ной статье мы остановимся на рассмотрении внутрирегиональных 
диспропорций, прежде всего – с позиций потенциальных возмож-
ностей территорий. Так большой природный потенциал наталки-
вается на узость инфраструктурной базы, а планы по развитию 
территории могут сдерживаться не только отсутствием инвести-
ций, но и отсутствием достаточного трудового потенциала.

Понятие демографического потенциала региона
Впервые понятие «демографический потенциал» ввел англий-

ский демограф Р. Фишер в 1920-х. Он рассматривал рождение че-
ловека как получение им жизни «в кредит», а последующее рож-
дение собственных детей – как «выплату долга». Однако предло-
женное понятие в демографии не нашло точного измерителя [14].

Под демографическим потенциалом Е.Л. Мотрич понимает 
«численность и половозрастную структуру населения» [6]. Сто-
ит отметить, что половозрастная структура является составляю-
щей качественного показателя демографического потенциала, то 
есть данное определение, в отличие от предыдущего более полно 
раскрывает содержание термина демографический потенциал, 
используя не только количественную характеристику, но и каче-
ственную – пол и возраст населения. Как жизненный потенциал, 
понимает Л. Херш и Э. Фильрозе термин демографический потен-
циал [3]. Однако это несколько не полное определение, поскольку, 
несмотря на то, что жизненный потенциал зачастую рассматри-
вается как центральное понятие и основной обобщающий пока-
затель потенциальной демографии, он все же является лишь его 
составляющей частью, характеризующей демографический потен-
циал с качественной стороны. По мнению Д.М. Эдиева, демогра-
фический потенциал – это показатель характеристики динамики 
воспроизводства населения, а также его демографических пер-
спектив на агрегированном уровне [13]. В отличие от предыдущих 
взглядов на рассматриваемое определение, данный автор акцен-
тирует внимание на демографических перспективах. Это значит, 
что демографический потенциал отражает не только текущую ди-
намику воспроизводства населения, но и предполагаемую демо-
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графическую картину в будущем. А.А. Шалмуев придерживается 
следующего взгляда на определение термина демографический 
потенциал: это общая численность населения, его половозрастной 
состав, динамика роста (убыли) населения, миграционные процес-
сы [13]. Данный автор достаточно полно раскрывает содержание 
рассматриваемого термина, так как говорит не только о его каче-
ственном и количественном показателе, но и о тех процессах, ко-
торые непосредственно на них влияют – динамика роста (убыли), 
миграционные процессы. Т.А. Федотовская под демографическим 
потенциалом понимает количественный и качественный потенци-
ал воспроизводства народонаселения определенной территории 
(государства) [13]. С этим мнением нельзя не согласиться, ведь 
сам демографический процесс подразумевает воспроизводство на-
селения, изменение его количества и состава, то есть количествен-
ных и качественных характеристик.

Введение понятия демографического потенциала и возникнове-
ние самостоятельной отрасли демографического анализа – потен-
циальной демографии, основанной Л. Хершем [18], связано с не-
обходимостью учитывать внутреннюю динамику, инерционность 
процессов воспроизводства населения при характеристике демо-
графической ситуации. Оценка демографического потенциала, т.е. 
выявление скрытых, потенциальных возможностей, заложенных в 
численности и структуре населения по различным демографиче-
ским признакам, в том числе по миграционному составу, и в сфор-
мировавшейся модели демографического поведения [4], особенно 
важна при изменении режима воспроизводства населения в усло-
виях интенсивного миграционного обмена, характерного для от-
дельных регионов страны.

К настоящему времени предложено несколько формулировок по-
нятия демографического потенциала, в которых отражено влияние 
различных факторов на потенциал воспроизводства населения.

По сути, рассматриваются различные потенциалы (жизнен-
ный потенциал Л. Херша, потенциал роста населения П. Венса-
на, инерция демографического роста Н. Кейфица, репродуктив-
ный потенциал Р.А. Фишера и др.), каждый из которых характе-
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ризует влияние определенного демографического фактора. Эти 
частные потенциалы можно представить в качестве компонентов 
общего демографического потенциала [15]. Следует, однако, за-
метить, что эти компоненты не являются полностью независи-
мыми. К примеру, репродуктивный потенциал Р.А. Фишера во 
многом совпадает с потенциалом роста населения П. Венсана 
и инерцией демографического роста Н. Кейфица. Необходимо 
выявить основные факторы (группы факторов), определяющие 
формирование демографического потенциала, которые, в свою 
очередь, определяются характером протекания демографических 
процессов [6]. Прежде всего, это такие факторы, как численность 
и структура населения.

В то же время важно отметить, что происходящие демографиче-
ские процессы зависят не только от численности и распределения 
населения по полу и возрасту, от состояния в браке [1] и продолжи-
тельности проживания в одном месте, но также от поведения и уста-
новок населения. Демографическое поведение выражается в приня-
тии решения о рождении ребенка или отказе от него, о вступлении 
в брак или расторжении брачного союза, о миграции, об отношении 
к здоровью и жизни (своей и окружающих) и т.д. В процессе сме-
ны поколений происходит не только возобновление численности 
и структуры населения, но изменяются и стандарты демографиче-
ского поведения [2]. Эти процессы часто имеют свои региональные 
особенности. И то, как способность населения к возобновлению 
поколений реализуется в действительности, во многом зависит от 
демографического поведения населения региона.

Потенциал воспроизводства населения формируется за счёт 
трёх основных факторов: численности населения, присущей ему 
структуры и демографического поведения [17]. Поскольку демо-
графический потенциал реализуется через протекающие в регионе 
демографические процессы [16], структурный и поведенческий 
факторы его формирования носят опосредованный (путём вли-
яния на будущую интенсивность демографических процессов) 
характер. Другими словами, интенсивность демографических 
процессов на предстоящий период времени (и соответственно, 
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демографический потенциал) определяются, в том числе, сформи-
ровавшимися к настоящему времени структурой населения и его 
поведенческими установками.

В данной работе под демографическим потенциалом региона 
понимается взаимосвязь динамики численности населения терри-
тории, как в целом, так и в отдельных составляющих его социаль-
но-демографических групп, с уровнем воспроизводства (замеще-
ния) поколений.

Демографический потенциал                                                                 
Еврейской автономной области

Численность и качество трудовых ресурсов зависит от демогра-
фического потенциала территории. Рассмотрим демографический 
потенциал Еврейской автономной области (ЕАО) по общепри-
нятым методикам количественной и качественной оценки демо-
графического потенциала [6]. Количественные показатели имеют 
тенденцию к уменьшению: так с 2013 по 2016 годы численность 
населения сократилась на 3,7%, доля населения региона в населе-
нии страны сократилась на 0,16%, темпы сокращения населения 
за последние три года (2013–2015 гг.) составили 1,2% (рассчитано 
на основе данных Росстата) [11]. Качественные показатели оценки 
демографического потенциала ЕАО также имеют тенденцию к ос-
лаблению (см. табл. 1).

Таблица 1.
Качественные показатели оценки демографического потенциала ЕАО

Показатель 2013 2014 2015
1. Доля женщин в населении ЕАО 0,524 0,524 0,524
2. Средний возраст живущего населения (лет) 36,42 36,66 36,80
3. Доля населения моложе трудоспособного                   
возраста (0–15 лет)

0,19 0,19 0,20

4. Доля населения старше трудоспособного возраста 0,20 0,21 0,22
5. Демографическая нагрузка на жителей                             
трудоспособного возраста

0,65 0,67 0,81

6. Коэффициент старения населения 16,5 17,1 17,8

Источник: составлено по данным Росстата
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Если сравнить с другими регионами России (в частности мы 
проводили сравнение с Амурской областью и Московской обла-
стью [7]), то основные параметры качественных показателей со-
впадают, но главное отличие заключается в том, что в ЕАО на-
грузка на трудоспособное население лицами старше и младше 
трудоспособного возраста в 2 раза выше, чем у других регионов 
(возможно, в силу «малости» населения) [8]. Начиная с 2008 года, 
идёт прирост этого показателя. В ЕАО наблюдается высокая доля 
детской смертности (самая высокая в Дальневосточном округе), 
рост естественной убыли населения, старение населения [20]. 
Ухудшение демографических показателей связано как с естествен-
ным движением населения, так и с миграцией.

Особая роль в формировании демографического потенциала 
играет миграция населения. Сальдо миграции за последние 10 лет 
в ЕАО имеет отрицательное значение, несмотря на то, что едут в 
регион мигранты из Украины, бывших республик Средней Азии и 
Закавказья, а особенно из Китая (это может привести к изменению 
демографического состава ЕАО и представляет серьёзную угрозу 
экономической безопасности области и в целом интересам Рос-
сии). Отток же мигрантов идёт в пределах России.

Отрицательная миграционная динамика обусловлена низким 
уровнем социально-экономического развития: низкими дохода-
ми, отсутствием рабочих мест соответствующей квалификации 
[17]. Уезжают люди работоспособного возраста с определённым 
уровнем квалификации и образования. Получается порочный круг: 
люди уезжают из-за слабости социально-экономического развития 
региона, а миграция ещё более усугубляет этот процесс [19]. Всё 
это качественно ухудшает демографическую ситуацию в регионе.

Противоречие между отрицательным сальдо внутренней ми-
грации и положительной динамикой международной миграции 
касается не только ЕАО, но и всего Дальнего Востока России. Эта 
ситуация требует определённых протекционистских мер со сторо-
ны государства.

Недостаточно природного потенциала (который в области доста-
точен для развития), недостаточно инвестиционных проектов (кото-
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рые сейчас разрабатываются в области), но и недостаточно трудовых 
ресурсов соответствующего уровня квалификации и образования. 
Считаем, что это противоречие регионального развития (наряду с 
другими) будет сдерживать развитие ЕАО в ближайшие годы.

По данным РИА–Аналитика [5] рейтинг Еврейской автономной 
области по социально-экономическому развитию очень низкий, об-
ласть входит в последнюю пятёрку регионов. Разрыв в уровне эко-
номического развития ЕАО и других регионов Дальнего Востока 
усиливается. Валовой региональный продукт на душу населения 
ЕАО в два раза уступает показателю ДФО и на треть ниже, чем в 
среднем по России. Более 20% населения области проживают за 
чертой бедности, это один из самых низких показателей в России.

Однако приход нового губернатора Левинталя А.Б. в 2015 году 
в регион и активная позиция его команды старается переломить 
создавшуюся ситуацию. Первым шагом была разработка Стратегии 
социально-экономического развития ЕАО до 2030 года [9], где был 
сделан долгосрочный прогноз демографического развития ЕАО. В 
соответствии с этим документом численность жителей области к 
2030 году увеличится на 2,6% за счёт предполагаемого стимулиро-
вания рождаемости, за счёт снижения естественной убыли (посред-
ством повышения уровня здравоохранения) [10], за счёт снижения 
детской смертности.

В Стратегии отмечаются мероприятия по снижению миграци-
онной убыли [12], прежде всего за счёт создания новых рабочих 
мест и повышения уровня доходов населения в результате реали-
зации таких проектов, как строительство Кимкано-Сутарского гор-
но-обогатительного комбината, строительство рудника «Попереч-
ный» по добыче и обогащению железомарганцевых руд, создание 
комплексов глубокой переработки древесины в селах Нижнеле-
нинское и Пашково и другие проекты.

Однако увеличение численности населения, заложенные в 
Стратегии, не восполняет потери населения, произошедшие в 
постсоветское время. По нашим подсчётам они составили 8,1 %. 
Для того, чтобы привести в соответствие структуру рабочих мест и 
квалификационную структуру трудовых ресурсов в области необ-
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ходимы не только усилия правительства ЕАО и соответствующих 
организаций области, но и действия центральных органов власти.

Заключение
Дальний Восток в отличие от Европейской части России не может 

развиваться только за счёт самовоспроизводства населения. Необхо-
дима особая миграционная политика, стимулирующая миграцию из 
трудоизбыточных территорий на Дальний Восток России. Возможно, 
советские методы привлечения работников в районы Дальнего Вос-
тока (типа «оргнаборов») невозможны, но искать новые инструменты 
миграционной политики государству необходимо, если мы хотим раз-
вивать восточные территории и видеть их в составе России.

С целью определения демографической политики необходима 
комплексная оценка и мониторинг тенденций, факторов и послед-
ствий социально-демографических процессов в регионе. Также, 
целесообразно разрабатывать мероприятия, направленные на улуч-
шение воспроизводства населения: повышения уровня здоровья и 
качества жизни дальневосточников, укрепление института семьи и 
другие меры, способствующие коренному улучшению демографи-
ческой ситуации в регионе.

Список литературы
1. Борисов В.А. Демография. М.: Издательский дом NOTA BENE, 

2001.
2. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. М., 1989.
3. Габдрахманов Н.К., Рубцов В.А. Демографический потенциал Ре-

спублики Татарстан: анализ, оценка, территориальные различия. 
// Вестник Удмуртского университета: биология, науки о земле. 
2012. №1.

4. Демографический понятийный словарь / Под ред. Рыбаковско-
го Л.Л. М.: Центр социального прогнозирования. 2003.

5. Еврейская автономная область в цифрах. 2016: Крат.стат.справ. 
/ Еврстат. Биробиджан, 2016. 130 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://evrstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/evrstat/reso
urces/809a6f804ce5e91d83acd74fc772e0bb/a1151200.pdf



78 krasnoyarsk science, Volume 6, No 3, 2017

6. Игошев М.В. Демографический потенциал Предуралья: социаль-
но-демографические аспекты развития физической культуры и 
спорта / М.В. Игошев. М. Пермь, 2011. С. 260.

7. Луценко Е.Л. Воспроизводство молодежного потенциала Дальне-
восточного федерального округа // Современные проблемы регио-
нального развития. Материалы Международной научно-практиче-
ской конференции, посвященной 80-летию Еврейской автономной 
области. Под редакцией Е.Я. Фрисмана. 2014. С. 226–227.

8. Луценко Е.Л., Николаева П.С., Голик А.С. Имидж региона как ин-
струмент инвестиционной привлекательности // Вестник НГИЭИ. 
2016. № 7 (62). С. 66–72.

9. Поветьев П.В. Человеческий потенциал РФ: Демографический 
аспект. М.: НИРСИ, 2009. 18 с.

10. Рейтинги – результаты исследований «РИА-Аналитика» [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/trend/ratings_researches_
RIAanalytics_16022011/

11. Росстат. М., 2016. 1326 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/region/reg-pok16.pdf

12. Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030. [Эл. 
ресурс]. Режим доступа: http://debri-dv.com/filedata/files/1625.pdf

13. Эдиев Д.М. Демографические и экономико-демографические по-
тенциалы / Д.М. Эдиев. М.: МФТИ, 1999. С. 206.

14. Эдиев Д.М. Теория и приложения демографических потенциалов:    
диссертация… доктора физ.-мат. наук: 05.13.18. М. 2008.

15. Alberto Acerbi, Jeremy Kendal, Jamshid J. Tehrani Cultural complexity 
and demography: The case of folktales // Evolution and Human Behav-
ior, Volume 38, Issue 4, July 2017, рр. 474-480.

16. Andrew Mason, Ronald Lee, Jennifer Xue Jiang Demographic divi-
dends, human capital, and saving // The Journal of the Economics of 
Ageing,  Volume 7,  April 2016, рр. 106–122.

17. David de la Croix, Paula E. Gobbi Population density, fertility, and de-
mographic convergence in developing countries // Journal of Develop-
ment Economics, Volume 127, July 2017, рр. 13–24. 

18. Hersch L. De quelquespotentiels-vie et de certainesvarietes de la vie moy-
enne // Revue de l,Institut International de Statistique. № 3–4, 194019. 



79Наука Красноярья, Том 6, № 3, 2017

Hersch L. De quelques potentiels-vie et de certaines varie´te´s de vie moy-
enne // Revue de l’Institut International de Statistique, Vol. 8, №3-4, 1940.

20. Milan Veterník, Marián Gogola Examining of Correlation Between De-
mographic Development of Population and Their Travel Behaviour 
Open access // Procedia Engineering, Volume 192, 2017, рр. 929–934. 

21. Shkurkin A., Lutsenko E., Bazhenova N., Bogachenko N., Bazhenov 
R. Social filters in assessing higher education services market // Inter-
national Journal of Environmental and Science Education. 2016. Т. 11. 
№ 17, рр. 10111–10122.

References
1. Borisov V.A. Demografiya [Demography]. M.: Izdatel’skij dom NOTA 

BENE, 2001.
2. Valentej D.I., Kvasha A.YA. Osnovy demografii [Fundamentals of De-

mography]. M., 1989.
3. Gabrahmanov N.K., Rubzov V.A. Demograficheskiy potensial recpub-

liki Tatarstan; analiz, ozenka, territorialniy raslichiy [Demographic po-
tential of the Republic of Tatarstan: analysis, evaluation, territorial dif-
ferences]. Vestnik Udmurtskogo universiteta: biologiya, nauki o zemle 
[Herald of Udmurt University: biology, earth science]. 2012. No. 1.

4. Demograficheskij ponyatijnyj slovar’ [Demographic Conceptual Dic-
tionary] / Rybakovsky (ed.) L.L. Centr social’nogo prognozirovaniya. 
M. 2003.

5. Gabrahmanov N.K., Rubzov V.A. Demograficheskiy potensial recpub-
liki Tatarstan; analiz, ozenka, territorialniy raslichiy [Gabdrakhmanov 
N. To., Rubtsov V. Demographic potential of the Republic of Tatarstan: 
analysis, evaluation, territorial differences. // Herald of Udmurt Univer-
sity: biology, earth science. 2012. No. 1.].

6. Evrejskaya avtonomnaya oblast’ v cifrah [The Jewish Autonomous Re-
gion in Figures]. 2016: Krat.stat.sprav. / Evrstat. Birobidzhan, 2016. http://
evrstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/evrstat/resources/809a6f-
804ce5e91d83acd74fc772e0bb/a1151200.pdf 

7. Igoshev M.V. Demograficheskiy potensial Preduraliy: socialno-de-
mograficheskie aspekty rasvitiy fisicheskoy kultury I sporta [Igoshev 
M.V. Demographic potential of the region: socio-demographic aspects 



80 krasnoyarsk science, Volume 6, No 3, 2017

of development of physical culture and sport] / M.V. Igoshev. M. Perm, 
2011. P. 260.].

8. Lutcenko E.L. Vosproisvodstvo molodegnogo potensiala Dalnevostoch-
nogo okruga [Reproduction of the youth potential of the far Eastern Fed-
eral district]. Sovremennye problem regionalnogo razvitiy [Reproduction 
of the youth potential of the far Eastern Federal district]. E.Y Frisman 
(ed.). 2014, рр. 226 –227.

9. Lutcenko E.L., Nikolaeva P.S., Golik A.S. Imidg regiona kak instrument 
investizionnoy privlekatelnosti [The image of the region as an instrument of 
investment attractiveness]. Bulletin of NGIEI. 2016. № 7 (62), рр. 66–72.10.

10. Povet’ev P.V. Chelovecheskij potencial RF: Demograficheskij aspect 
[Human potential of the RF: Demographic aspect]. M.: NIRSI, 2009.

11. Rejtingi – rezul’taty issledovanij «RIA-Analitika» [Ratings – research re-
sults of RIA-Analytics]. https://ria.ru/trend/ratings_researches_RIAana-
lytics_16022011/

12. Rosstat [Rosstat]. M., 2016. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/re-
gion/reg-pok16.pdf

13. Strategiya social’no-ehkonomicheskogo razvitiya EAO do 2030 [Strat-
egy of social and economic development of the EAO until 2030]. http://
debri-dv.com/filedata/files/1625.pdf

14. Ediev D.M. Demograficheskie I ekonomiko-demograficheskiy potensi-
aly [Adieu M.D. Demographic and economic-demographic potentials] 
/ D. M. Ediev. – Moscow: MIPT, 1999. P. 206.].

15. Ediev D.M. Teoriy i prilogeniy demograficheskih potensialov [Ediev D. 
M. Theory and applications of demographic potentials: dissertation... 
doctor of physical and mathematical Sciences: 05.13.18]. M. 2008.].

16. Alberto Acerbi, Jeremy Kendal, Jamshid J. Tehrani Cultural complexity 
and demography: The case of folktales. Evolution and Human Behav-
ior, Volume 38, Issue 4, July 2017, рр. 474–480.

17. Andrew Mason, Ronald Lee, Jennifer Xue Jiang Demographic divi-
dends, human capital, and saving. The Journal of the Economics of 
Ageing, Volume 7,  April 2016, рр. 106–122.

18. David de la Croix, Paula E. Gobbi Population density, fertility, and de-
mographic convergence in developing countries. Journal of Develop-
ment Economics, Volume 127, July 2017, рр. 13–24.



81Наука Красноярья, Том 6, № 3, 2017

19. Hersch L. De quelques potentiels-vie et de certaines varie´te´s de vie 
moyenne // Revue de l’Institut International de Statistique, Vol. 8, 
№3–4, 1940.Hersch L. De quelquespotentiels-vie et de certainesvariet-
es de la vie moyenne // Revue de l,Institut International de Statistique. 
№ 3–4, 1940.

20. Milan Veterník, Marián Gogola Examining of Correlation Be-
tween Demographic Development of Population and Their Travel 
Behaviour Open access. Procedia Engineering, Volume 192, 2017,            
рр. 929-934.

21. Shkurkin A., Lutsenko E., Bazhenova N., Bogachenko N., Bazhe-
nov R. Social filters in assessing higher education services market.  
International Journal of Environmental and Science Education. 2016. 
Т. 11. № 17, рр. 10111–10122.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ
Луценко Екатерина Леонидовна, доцент кафедры экономики, 

менеджмента и государственного и муниципального управ-
ления, кандидат социологических наук наук

 Приамурский государственный университет имени Шолом-
Алейхема

 ул. Широкая, 70а, г. Биробиджан, Еврейская автономная об-
ласть, 479015, Российская Федерация

 e-mail: Luce-ekaterina@yandex.ru
 SPIN-code: 5694-5230
 ORCID: 0000-0001-5882-0704
 ResearcherID: K-6423-2017 
 Scopus Author ID: 56818784600 

Говако Антонида Витальевна, доцент кафедры экономики, ме-
неджмента и государственного и муниципального управле-
ния, кандидат экономических наук наук

 Приамурский государственный университет имени Шолом-
Алейхема

 ул. Широкая, 70а, г. Биробиджан, Еврейская автономная об-
ласть, 479015, Российская Федерация



82 krasnoyarsk science, Volume 6, No 3, 2017

Голик Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры эконо-
мики, менеджмента и государственного и муниципального 
управления

 Приамурский государственный университет имени Шолом-
Алейхема

 ул. Широкая, 70а, г. Биробиджан, Еврейская автономная об-
ласть, 479015, Российская Федерация

DATA ABOUT THE AUTHORS
Lucenko Ekaterina Leonidovna, Associate Professor the Department 

of Economics, Management and Public Administration, Candi-
date of Sociological Sciences

 Amur State University named after Sholom Aleichem
 4, Shirokaya Str., 4, Birobidzhan, Jewish Autonomous region, 

479015, Russian Federation
 Luce-ekaterina@yandex.ru
 e-mail: Luce-ekaterina@yandex.ru
 SPIN-code: 5694-5230
 ORCID: 0000-0001-5882-0704
 ResearcherID: K-6423-2017 
 Scopus Author ID: 56818784600 

Govaco Antonida Vitalievna, Associate Professor, Department of 
Economics, Management and Public Administration, Candidate 
of Economic Sciences Sciences

 Amur State University named after Sholom Aleichem
 4, Shirokaya Str., Birobidzhan, Jewish Autonomous region, 

479015, Russian Federation

Golik Anna Sergeevna, Senior Lecturer, Department of Economics, 
Management and Public Administration and Municipal Manage-
ment

 Amur State University named after Sholom Aleichem
 4, Shirokaya Str., Birobidzhan, Jewish Autonomous region, 

479015, Russian Federation



83Наука Красноярья, Том 6, № 3, 2017

DOI: 10.12731/2070-7568-2017-3-83-109
УДК 338.1 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ                            
АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                           

В РОССИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Донскова Л.И., Чубарова О.И.

Разработан подход к исследованию инновационной деятельности 
и ее оценке в количественных и качественных показателях, проведен 
анализ на основе статистических показателей и метода эксперт-
ных оценок на примере малого и среднего бизнеса. Результаты ис-
следований инновационной деятельности по правовым, финансовым, 
кадровым вопросам, несмотря на ее специфику, позволяют выявить 
незначительные связи регионального бизнеса с инновационной дея-
тельностью, оценить невысокую инновационную активность боль-
шинства предприятий малого и среднего бизнеса. Это дает воз-
можность внести корректировки в инновационную деятельность 
предприятий, особенно в части интеграционной деятельности с ре-
гиональной администрацией по инновационному развитию региона. 

Цель – представление инновационной деятельности и ее со-
ставляющих в количественных и качественных показателях, что 
позволяет информативно охарактеризовать их в российской прак-
тике в целом и в малом и среднем бизнесе на региональном примере. 

Метод или методология проведения работы: общенаучные 
(абстрактно-логические, анализа и синтеза), монографический, 
экономико-математические методы, статистические методы 
(группировки), а также метод экспертных оценок. 

Результаты: получены количественные и качественные пара-
метры, характеризующие актуальные аспекты инновационной 
деятельности в Российской Федерации.

Область применения результатов: полученные результаты 
целесообразно применять органам управления региональной ад-
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министрации и экономическим субъектам, осуществляющим ин-
новационную деятельность. 

Ключевые слова: инновационная деятельность; инновацион-
ная активность; количественный и качественный анализ; стати-
стические показатели; метод экспертных оценок.

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS                        
OF INNOVATION ACTIVITY IN RUSSIAN REGIONS

Donskova L.I., Chubarova O.I.

An approach to the study of innovation and its evaluation in quanti-
tative and qualitative terms has been developed, the analysis based on 
statistical indicators and the method of expert assessments on the ex-
ample of small and medium-sized business has been done. The results 
of the innovation research on legal, financial and personnel matters, 
despite its specificity, reveal a slight connection of the regional business 
with innovation, estimate low innovative activity of the most enterprises 
of small and medium-sized business. It gives the opportunity to make 
adjustments in the innovation activity of enterprises, especially in the 
sphere of integration activities with the regional administration on the 
point of innovation development of the region.

The purpose: representing of innovation and its constituents in the 
quantitative and qualitative indicators; it helps to characterize them 
entirely in the Russian practice in general and in small and medium 
business on the regional example.

Method or methodology of work: scientific (abstract-logical anal-
ysis and synthesis), monograph, economic-mathematical methods, sta-
tistical methods (groups), as well as the method of expert estimations. 

Results: quantitative and qualitative parameters characterizing the 
most relevant aspects of innovative activity in the Russian Federation 
have been revealed. 

Practical implications: the results are useful for the management 
bodies of regional administration and economical subjects engaged in 
innovative activities. 
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Актуальность
В современных условиях вопросы, связанные с инновациями и 

инновационной деятельностью, приобретают особое значение, так 
как руководство российского государства провозгласило курс на 
инновационное развитие экономики страны «…на базе экономики 
лидерства и инноваций» [2]. Именно инновации и инновационная 
деятельность становятся движущей силой развития многих отрас-
лей экономики [6]. Считается, что для этого необходимы благопри-
ятные условия инновационной среды и развитая инфраструктура 
на уровне как страны, так и регионов. При этом предопределяет 
необходимость формирования национальной инновационной си-
стемы, опирающейся на региональные возможности инновацион-
ного развития [5]. 

В настоящее время положение дел в инновационной сфере Рос-
сии можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Осущест-
влению инновационной деятельности, по мнению представителей 
многих компаний, больше всего препятствует неблагоприятная 
внешняя среда, в том числе избыточная бюрократизированность 
экономики, сложности привлечения финансирования для внедре-
ния инновационных продуктов. Инновационную активность также 
сдерживает недобросовестная конкуренция на рынке, отсутствие 
«культуры инноваций» компаний, а также проблемы в определе-
нии стоимости инновационной продукции и способов ее коммер-
циализации. Считается, что отставание России от развитых и но-
вых индустриальных стран в инновационном развитии во многом 
обусловлено особенностями ее региональных составляющих [5]. 
Конкурентными становятся те регионы, в которых созданы бла-
гоприятные условия для эффективной предпринимательской дея-
тельности всех экономических субъектов, определяющих научно-
технический прогресс, что обеспечит возможности устойчивого 
экономического и социального роста региона [4]. Именно малые 
предприятия в силу своей гибкости и мобильности обладают вы-



86 krasnoyarsk science, Volume 6, No 3, 2017

сокой инновационной активностью и играют существенную роль 
в создании и распространении нововведений [5].

Все это подчеркивает актуальность вопросов инновационной 
деятельности: правовых, общественных и экономических, имею-
щих большое значение на уровне регионов в решении социально-
экономических проблем. 

В современной научной литературе эти вопросы изучены доста-
точно подробно как за рубежном, так и в России. Реферирование 
научных публикаций зарубежных авторов, таких как Л. Лесакова 
[20], С. Луллери [21], С. Негасси, Т. Хунг [22], К. Толлин [23], по-
казало, что исследование инноваций осуществляется в основном 
с рыночных позиций и маркетинговой деятельности, в том числе 
изучаются особенности конкуренции малого и среднего бизнеса, 
взаимосвязи инноваций и конкуренции. При этом все результаты 
подтверждены эмпирическими исследованиями на примерах ма-
лого и среднего бизнеса, а также в компаниях, в которых иннова-
ции финансируются государством и частными инвесторами. 

Например, Любица Лесакова, подчеркивая актуальность ин-
новационной составляющей для малых и средних предприятий 
как фактор повышения их конкурентоспособности, по результату 
эмпирического исследования обосновывает основные препят-
ствия для развития инновационной деятельности [20]. Влияние 
маркетинговой деятельности на успех инноваций неоднозначно: 
положительно для инкрементальных (незначительные усовер-
шенствования) инноваций, но отрицательно – для радикальных 
инноваций [21]. 

Исследование взаимосвязи между инновациями и конкуренцией 
выявило следующую тенденцию: в государственном секторе ин-
декс конкуренции не коррелируется с инновационной продукцией, 
т.е. конкуренция на рынке не стимулирует выпуск инновационной 
продукции в данном секторе. В гражданском секторе индекс кон-
куренции положительно влияет на инновационную активность и 
значительно коррелирует с ней. Такой результат вполне объясним, 
поскольку инновации для завоевания новых рынков представляются 
важными для фирм, финансируемых частными инвесторами [23]. 
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Обзор современного состояния научных исследований в об-
ласти изучения инновационной деятельности в российских ре-
гионах выявил достаточно много работ отечественных авторов 
(Ю.Б. Миндлин, Ю.Н. Шедько [12]; Ю.С. Положенцева, М.Г. Клев-
цова, Ю.В. Вертакова [13]; Н.Н. Миронова [14]; А.И. Балашов, 
Е.М. Рогова, И.А. Рудская [3]; М.А. Гусаков, Д.В. Проскура [5]; 
С.С. Берман, В.Р. Медведева [4]; М.Ю. Архипова [2]; В.П. Чердан-
цев [16] и др.). В публикациях затрагиваются различные аспекты 
инновационной деятельности в регионах, в том числе региональ-
ная система, инновационный потенциал, инновационная среда, 
инновационные факторы, конкурентные преимущества и др. 

Инновационное развитие регионов рассматривается с систем-
ных позиций, в которых важны связи и взаимодействия предпри-
ятий и организаций, обеспечивающие целостность экономики ре-
гиона с учетом «синергетического эффекта» [12]. 

Наиболее распространенными с точки зрения системного под-
хода являются понятия «региональная инновационная система» 
[3], «инновационный потенциал» [12]. Например, инновационную 
деятельность на региональном уровне А.И. Балашов, Е.М. Рогова, 
И.А. Рудская рассматривают как «региональная инновационная 
система». От того, как организовано это взаимодействие, носит 
ли оно спонтанный или систематический характер определяется 
в целом эффективность системы [3]. Поэтому важно количествен-
но оценить не столько условия для инновационной деятельности, 
сколько взаимоотношения между предприятиями [3]. Подобный 
вывод подтверждают Ю.Б. Миндлин, Ю.Н. Шедько: реализация 
инновационного потенциала региона зависит от системного вза-
имодействия комплекса условий и факторов, ускоряющих иннова-
ционные процессы [12]. 

Роль понимания и оценки взаимодействия между образованием, 
наукой и высокотехнологичным производством, соединение обра-
зовательного, научного и промышленного потенциалов в регионе 
как подчеркивается, взаимосвязано с важностью региональных ор-
ганов управления, что обусловлено децентрализацией управления, 
а также обеспечения этого взаимодействия на практике [5]. 
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В исследовании инновационной среды региона Ю.С. Поло-
женцева, М.Г. Клевцова, Ю.В. Вертакова приводят пример ее 
оценки с помощью ключевых параметров, а именно: развитие 
инновационной инфраструктуры, наличие программ социально-
экономического развития регионов, потенциал развития малого 
предпринимательства и др. Для сравнительной оценки уровня 
развития инновационной среды субъектов Российской Федера-
ции важно учитывать макроусловия ее формирования: экономи-
ческая, технологическая, природная и социально-демографиче-
ская среды [13]. 

С точки зрения конкурентных преимущества региона, кото-
рые способствуют переходу к стадии с более высоким развити-
ем и продвижению к передовым конкурентным позициям, важ-
ным считается эффективное управление трудовыми ресурсами 
и повышение предпринимательской активности [4, 14]. Созда-
вая новшества, предприниматель способствует формированию 
новых рынков, форм конкурентной борьбы и организации про-
изводства [14]. 

Оценка инновационного потенциала проводится с помощью 
известных коэффициентов и индексов, на основе которых выстра-
ивается рейтинг регионов по инновационной активности. Предло-
жен ряд подходов к построению типологии на основе следующих 
критериев: инновационная социологическая качественная оценка, 
оценка инвестиционной активности и рейтинга, инновационные 
количественные показатели (инновационной активности, насы-
щенности и т. п.). Составители рейтинга выделяют от трех до 
пяти групп регионов, к примеру: сильные инноваторы – средне-
сильные – средние – среднеслабые – слабые [3, 5]. Такого рода 
типология региона сказывается на особенностях, структуре вос-
производственного процесса, его организации, региональной ин-
новационной политике [3]. Анализ инновационной активности на 
конкретных примерах (Санкт-Петербург, Татарстан, Московская 
область, Курская область) позволяют предложить основные на-
правления повышения эффективности использования экономи-
ческого потенциала за счет инновационных факторов [12]. Отме-
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чается, что высоких показателей экономического благосостояния 
добиваются не столько страны и регионы, создающие новые тех-
нологии, сколько эффективно использующие их в широком круге 
отраслей экономики. 

Из вышеприведенного анализа следует, что инновационное раз-
витие региона осуществляется по различным направлениям, кото-
рые взаимосвязаны с инновационной политикой в регионах [13]. 
Эффективность управления инновационной системой региона в 
целом зависит от непрерывного мониторинга и оценивается, как 
было отмечено выше, через построение рейтинга субъектов Рос-
сийской Федерации по уровню инновационной активности. 

Цель данного исследования – охарактеризовать инновацион-
ную деятельность и ее составляющие, провести количественный 
анализ, т.е. выявить результаты инновационной деятельности, ка-
чественный анализ (взаимоотношения между предприятиями и 
причинно-следственные связи) в российской практике на регио-
нальном примере. 

Считаем целесообразным проводить анализ инновационной де-
ятельности в количественных и качественных параметрах на осно-
ве дифференцированного подхода, заключающегося в отнесении 
региона к типам, выделенным по уровню инновационной активно-
сти. Также подчеркнем необходимость непрерывного мониторин-
га развития инновационной деятельности и оценки ее успешности, 
что связано прежде всего с его инвестиционной привлекательно-
стью и формированием аналитической базы для выполнения функ-
ций территориального управления, разработки стратегий устойчи-
вого социально-экономического развития [4].

Практическая значимость исследования инновационной де-
ятельности по правовым, финансовым, кадровым вопросам на 
примере конкретного региона, отнесение региона к определенно-
му типу по уровню инновационной активности, анализ результа-
тов инновационной деятельности и выявление причин позволяют 
сформировать факторы инновационного развития региона, являю-
щиеся основой региональной инновационной специализации для 
одних регионов и диверсификации – других.
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Количественные и качественные показатели
Инновационная деятельность, способность к нововведениям, 

инновационная активность оцениваются по разным количествен-
ным и качественным показателям. В основном это характеристи-
ки структур крупного и мелкого бизнеса, государственные пред-
приятия, научный кадровый потенциал, инновационные проекты, 
инновационная продукция, рынок инновационной продукции, ор-
ганизации инновационной инфраструктуры и др. В качестве ис-
точников информации используются данные официальной стати-
стики на уровне страны (региона), предприятий. Все это отражает 
количественную сторону инновационной деятельности. Анализ 
публикаций показывает, что развитость инновационной деятель-
ности рассматривается, к примеру М.Ю. Архиповой, по отноше-
нию к уровню жизни населения, т.е. инновация оценивается как 
один из показателей уровня жизни населения страны [2]. 

Качественный показатель «успешность инноваций» характери-
зует коммерческий успех и включает следующие составляющие: 
техническая возможность, наличие научного открытия, потреб-
ность общества в новшестве, новатор как человек, преодоление 
сопротивления общества по восприятию инноваций, участники в 
бизнес-цепочке продвижения инновации и др. [9].

Показатель «инновационная активность» характеризует количе-
ство организаций, занимающихся инновационной деятельностью. 
Среди этих организаций выделим малые предприятия: предпри-
ятия малого бизнеса, исследовательские лаборатории, венчурные 
фирмы и др. Такие малые предприятия проводят научные иссле-
дования, занимаются охраной интеллектуальной собственности 
и коммерциализацией нововведений на рынке. Особенно важно, 
что одной из функций малого предпринимательства является нова-
торская. Предпринимательские структуры, осуществляя эту функ-
цию, содействуют процессу развития новых идей (технических, 
организационных, управленческих и др.), осуществлению опыт-
но-конструкторских разработок, созданию новых товаров, предо-
ставлению новых услуг. Для оценки взаимоотношений между 
предприятиями проведено статистическое наблюдение на основе 
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метода экспертных оценок на примере малого и среднего бизнеса 
(опрос руководителей предприятий и организаций). 

Для предприятий инновационная активность оценивается че-
рез понятия «научный потенциал фирмы», «инновационная актив-
ность», «инновационный потенциал», представляющие собой со-
вокупность показателей. В целом это интегральный показатель, на 
который влияют факторы внешней и внутренней среды, которые 
определяют возможности предприятия по внедрению инноваций. 
К примеру, к таким характеристикам относятся: наличие иннова-
ционного подразделения в структуре фирмы, доля инновационно 
активных работников, наличие системы стимулирования сотруд-
ников, проектная форма работы, использование информационных 
технологий [15]. 

Анализ общей ситуации инновационной деятельности (элемен-
тов) в России на основе официальной статистики (2010–2015 гг.) и 
по результатам исследований других авторов [2, 8, 19] показывает 
следующее: изменение количества организаций, численности со-
трудников, задействованных в научных исследованиях, государ-
ственных расходов на науку (Citizen Science), затрат предприятий 
на научные исследования. Все это происходит в пределах 0,9–1,3% 
(см. рис. 1). 

Рис. 1. Темпы роста показателей инновационной деятельности по РФ                               
за 2010–2015 гг., % 

Самую высокую нестабильность по годам характеризует по-
казатель объемов финансирования науки из средств федерального 
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бюджета, что связано, на наш взгляд, с неблагоприятной ситуацией 
в нашей стране, кризисами в мире, экономике. В структуре расхо-
дов федерального бюджета на науку больше всего средств идет на 
прикладные научные исследования (73,6%), а остальные 26,4% – 
на фундаментальные исследования [19]. Расходы на НИР по отно-
шению к ВВП составляют – 0,61%. Несмотря на положительную 
динамику (с 0,24% в 2000 г. до 0,61% в 2015 г.), по соотношению 
затрат на науку с ВВП Россия существенно отстает от ведущих 
стран мира. К примеру, данные по ведущим государствам мира 
показывают: в Израиле этот показатель составляет 4,4%, Финлян-
дии – 3,8%, Корее – 4,0%, Швеции – 3,4%, Японии – 3,4%, США – 
2,8%, Китае – 1,8% [8]. Этот показатель за последние годы по сек-
торам (государственный – 0,83%, предпринимательский – 0,33%) 
характеризует то, что в России частный сектор не заинтересован 
в инновациях (в развитых странах инновации в большей степени 
финансируются конкретными фирмами, т.е. осуществляются в их 
собственных интересах). Показатель затрат предприятий на науч-
ные исследования характеризует, что на каждый рубль валового 
внутреннего продукта приходится практически одинаковая вели-
чина внутренних затрат на исследования. Это подтверждает усто-
явшуюся тенденцию предпочтений предпринимателей и инвесто-
ров в том, что затраты на инновации – это рискованные вложения 
и не всегда оправданы в долгосрочном развитии предприятий [8].

В структуре организаций, выполняющих исследования и раз-
работки по секторам деятельности, их доля составляет: в государ-
ственном – 37%, предпринимательском – 33,5%, сфере высшего 
образования – 27%, некоммерческом – 2,1%. Это характеризует 
невысокую долю высших учебных заведений, так как в нашей 
стране бизнес-структуры (особенно малого и среднего бизнеса) не 
заинтересованы в сотрудничестве с научными заведениями. При-
чиной этого являются объективные условия их деятельности: вы-
сокие налоги, инфляция, целевое назначение (максимизация при-
были в кратчайшие сроки) и др. Также отмечается крайне низкая 
связь между наукой и промышленностью. Предприятия реального 
сектора (промышленность, сельское хозяйство) развиваются в ос-
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новном экстенсивным путем, без использования инноваций, что 
негативно сказывается на их конкурентоспособности по сравне-
нию с иностранными предприятиями. Доля промышленных пред-
приятий, занимающихся научными исследованиями, невелика, 
и составляет 7,4% от общего количества научных организаций. 
Это является следствием высокой нестабильности экономической 
ситуации, в условиях которой инвесторы не видят перспектив в 
долгосрочных вложениях, какими, безусловно, являются затраты 
на научные исследования [8]. 

Наблюдается тенденция сокращения численности персонала, 
занятого научными исследованиями и разработками, а также лиц, 
имеющих ученую степень (см. рис. 2). В структуре персонала доля 
исследователей составила 51,5% (техники – 8,5%, вспомогатель-
ный персонал – 23,5%, прочие – 16,5%), среди них 15% имеют уче-
ную степень, в том числе доктора (25%) и кандидаты (75%) наук. 

Рис. 2. Структура персонала по категориям, 2015 г.

Такая ситуация обусловлена низким уровнем оплаты труда в нау-
ке, падением его престижа. Снижение численности научного потен-
циала, как отмечает М.Ю. Архипова, сопровождается ухудшением 
его качества, старением научных кадров при невысокой доле моло-
дых ученых. Причем старение, выбытие и миграция ученых стар-
ших возрастов перекрывают приток молодых кадров, вследствие 
чего динамика научных кадров имеет понижающий характер [2]. 
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При исследовании основных показателей инновационной де-
ятельности в России также просматриваются негативные соци-
альные тенденции. Отмечается ухудшение основных социальных 
показателей, в том числе уровня жизни в стране. Население Рос-
сии оценивает свое благосостояние крайне низко [2]. К тому же в 
стране наблюдается устойчивая тенденция региональной диффе-
ренциации по основным показателям социально-экономического 
развития. Социально-экономические процессы, структура произ-
водства и его специализация имеют четко выраженный региональ-
ный характер, так как на это влияют территориальные различия, а 
именно: природно-климатические условия, неравномерность рас-
пределения природных ресурсов, структура расселения населения, 
традиции и устои хозяйственного уклада и др. [10]. 

В основе формирования инновационной политики лежит так 
называемая теория создания благоприятных условий среды для 
разработки и реализации инноваций, что возможно за счет раз-
работки и реализации сбалансированной региональной полити-
ки на основе инновационных преобразований [10]. Региональная 
инновационная политика направлена на создание благоприятных 
условий инновационной среды в определенных отраслях и на 
предприятиях в данном субъекте. При этом необходимо учитывать 
следующие особенности: невосприимчивость регионального биз-
неса к инновациям, незначительное преимущество инновацион-
ной деятельности в стратегиях большинства организаций, а также 
негативные тенденции, характеризующие развитие инноваций на 
общероссийском уровне. 

При разработке стратегии инновационного развития регионов 
предлагается использовать комплекс моделей стратегического 
управления региональной инновационной системой, позволяю-
щий установить взаимосвязи между результатами работы элемен-
тов инновационных систем и общим инновационным развитием 
региона [7]. 

Для более глубокого изучения проблем инновационной деятель-
ности было проведено монографическое исследование в Ханты-
Манссийском автономном округе (ХМАО). Сравним полученные 
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показатели с данными Уральского Федерального округа (УрФО) и 
общероссийскими статистическими данными (табл. 1) [19]. Если 
показатели в УрФО вполне сопоставимы с общероссийскими, то 
показатели ХМАО значительно уступают как российским, так и 
показателям Уральского федерального округа. 

Таблица 1.
Показатели инновационной активности в России и ее регионах 

Российская Федерация 
и регионы 

Иннова-
ционная 

активность 
органи-
заций, 

осущест-
вляющих 

инновации

Про-
цент м\п, 
осущест-
вляющих 
техноло-
гические 

инновации

Предприятия, осуществля-
ющие инновации: виды 

эк
ол

ог
ич

ес
ки

е

те
хн

ол
ог

ич
е-

ск
ие

ма
рк

ет
ин

го
вы

е

ор
га

ни
за

ци
он

-
ны

е

Российская Федерация 9,3 4,8 1,5 8,9 1,9 2,9
Уральский федераль-
ный округ 7,9 5,9 1,6 8,0 2,1 3,5

Ханты-Мансийский 
автономный округ –
Югра (ХМАО) 

5,0 1,8 0,7 5,6 1,0 2,1

В структуре инноваций наибольшую долю занимают техноло-
гические, позволяющие обновлять производство, вводить новые 
технологии, выпускать новую продукцию. В России технологиче-
ская инновационная деятельность наиболее характерна для следу-
ющих отраслей экономики: химическое производство, производ-
ство электрооборудования, электронного и оптического оборудова-
ния, производство кокса и нефтепродуктов [11]. Следует заметить, 
что около 90% созданных технологий являются новыми только на 
внутреннем рынке, т.е. неконкурентоспособны на международном 
рынке. Предприятия склонны приобретать технологии на Западе, 
хорошо апробированные на практике, так как они менее рискован-
ные. Все это снижает спрос внутреннего рынка на изделия, произ-
веденные в нашей стране, при явной нехватке новых технологий. 

Организационные инновации, касающиеся разработок и вне-
дрения новых организационных структур управления на предпри-
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ятиях, а также маркетинговые инновации (освоение новых рынков 
и способов продвижения), занимают незначительную долю. 

Подчеркнем значение экологических инноваций, которые зани-
мают самую низкую долю, что характеризует роль новых техноло-
гий в области охраны окружающей среды. Такие виды инноваций, 
как новые системы и формы оплаты труда, методы управления 
издержками производства (экономические), а также методы моти-
вации труда (социальные), практически или не учитываются, или 
составляют незначительную долю. 

В качестве основных причин низкой инновационной активно-
сти российских предприятий и низкого спроса на инновационную 
продукцию (технологии) подчеркнем наиболее существенные: не-
хватка собственных денежных средств, отсутствие реальных мер 
государственной политики по предоставлению льгот (налоговых, 
кредитных, амортизационных), неразвитость рынка инновацион-
ного капитала, незаинтересованность (отсутствие стимулов) част-
ного сектора в инновациях, несовершенство нормативно-правовой 
базы интеллектуальной собственности. 

Для проведения позиционирования ХМАО в общероссийском 
масштабе по инновационной активности проведем группировку 
субъектов РФ (введена шкала степени активности: «низкая – уме-
ренная – средняя – выше средней – высокая»). В каждой группе 
рассчитаем количество субъектов, их долю и средний показатель 
доли малых предприятий, занимающихся инновационной деятель-
ностью (табл. 2). 

Таблица 2.
Группировка субъектов РФ по степени инновационной активности в 2015 г. 

Степень инновационной активности
Субъекты РФ Среднее значе-

ние доли м/пКол-во Доля, %
Группа I – низкая (1,6-6,08) 21 25 2,5
Группа II – умеренная (6,08-10,56) 40 47 4,8
Группа III – средняя (10,56- 15,04) 13 16 6,1
Группа IV – выше средней (15,04-19,52) 6 8 6,8
Группа V – высокая (19,52-24,0) 3 4 1,8

Итого 83 100 4,8
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Данные расчетов показывают, что большая часть субъектов РФ 
характеризуется низкой или умеренной инновационной активно-
стью (их доля составила свыше 72%). Выявлена разноплановая 
тенденция: связь между инновационной активностью и долей 
малых предприятий, занимающихся инновациями, не прямая. А 
именно: для первых четырех групп по степени инновационной 
активности повышается доля малых предприятий, а для группы 
с высокой инновационной активностью (группа V) доля малых 
предприятий сокращается (1,8). Это характеризует участие в ин-
новационной деятельности крупного бизнеса, за счет которого 
она значительно растет. Субъектами-лидерами инновационного 
развития являются Москва, Санкт-Петербург и республика Та-
тарстан, а по уровню научных исследований и разработок от-
мечаются Томская и Новосибирская области. Отмечаются также 
Калужская область и Пермский край, которые обладают наибо-
лее благоприятными социально-экономическими условиями для 
проведения инновационной деятельности. К слабым инновато-
рам относят 8 субъектов РФ – бедные регионы Сибири и регионы 
Северного Кавказа [11]. 

Согласно расчетным данным Ханты-Мансийский автономный 
округ относится к группе I с низкой инновационной активностью, 
при этом доля малых предприятий, осуществляющих технологи-
ческие инновации, составила 1,8, что значительно отстает от об-
щероссийского уровня. 

Проанализируем инновационную сферу в округе по правовым, 
финансовым, кадровым вопросам, а также проектной деятельно-
сти. К нормативно-правовой базе в инновационной деятельности 
в округе относятся: 1) закон «О государственной поддержке инно-
вационной деятельности в ХМАО – Югре»; 2) постановление «О 
порядке формирования и ведения Реестра приоритетных иннова-
ционных проектов ХМАО»; 3) ведомственная целевая программа 
«Формирование инвестиционной привлекательности и содействие 
экономическому развитию ХМАО – Югры» до 2020 г.»; 4) целевая 
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
ХМАО – Югре на период до 2015 г.» [19].
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Научный потенциал автономного округа представляют 30 орга-
низаций, в том числе научные организации и высшие учебные за-
ведения. Специалисты высшей квалификации в округе составляют 
более 35% от общей численности научных работников, среди них 
доктора (7,7%) и кандидаты наук (28%) (см. рис. 3). 

Рис. 3. Структура исследователей, имеющих ученую степень (ХМАО)

Инновационную деятельность в округе осуществляют субъек-
ты крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства. 
Например, малое и среднее предпринимательство представляют 
129 предприятий, в том числе: как резиденты автономного уч-
реждения ХМАО – Югры Технопарк высоких технологий (79%); 
компании при вузах (11,5%) и независимые инновационные ор-
ганизации (10%). В секторе крупного бизнеса зарегистрировано 
53 инновационно активных предприятия. К организациям инно-
вационной инфраструктуры, которые оказывают разнообразные 
виды поддержки инновационным компаниям, относятся: Техно-
парк высоких технологий, некоммерческая организация «Фонд 
поддержки предпринимательства Югры», ООО «Окружной биз-
нес-инкубатор». 

Государственная поддержка инновационного предпринима-
тельства в округе приходится в основном на технологические ин-
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новации. Если показатель абсолютного объема затрат на НИОКР 
самый высокий в России, то удельный объем затрат значительно 
уступает многим регионам. Государственная поддержка иннова-
ционного предпринимательства осуществляется финансировани-
ем из федерального и окружного бюджетов. К примеру, средства 
поступают в форме субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания автономному учреждению ХМАО 
Технопарк высоких технологий; на возмещение затрат или недопо-
лученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
оказанием услуг, предоставления грантовой поддержки малым ин-
новационным компаниям [17]. 

Подчеркнем роль поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства инновационной направленности через гранты, 
т.е. средства выделяются на создание инновационных компаний, 
патентование, консультации по вопросам охраны и использования 
интеллектуальной собственности, подготовку бизнес-планов, сер-
тификацию новых видов продукции и услуг, проведение конкурса 
инновационных проектов «Золотая инновация» и др. 

Приведенные показатели инновационной деятельности, а также 
элементы инновационной инфраструктуры демонстрируют активи-
зацию инновационной деятельности в округе. К этому можно отне-
сти новые технологии, материалы, конструкции, методы во многих 
отраслях экономики и социальной сферы. Инновационные проекты, 
реализуемые малыми и средними инновационными компаниями 
ХМАО – Югры Технопарк высоких технологий, характеризуются 
по направлениям организационно-правовой собственности пред-
приятий, занятости и финансированию (по статистическим данным 
и материалам сайтов об инновационных проектах). Данные показы-
вают, что самая высокая доля предприятий в сфере информационно-
телекоммуникационных систем (32%). Самые масштабные проекты 
осуществляются в топливно-энергетической отрасли (высокие пока-
затели по доле предприятий – 17,6%, привлеченным инвестициям – 
54,8%, рабочим местам – 36,5%, реализованной продукции – 42,3%). 
Эти данные характеризуют значение проектной деятельности, ее 
масштабы, материалоемкость, важность для территории, человека и 
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общества. За счет развития инноваций происходит рост налоговой 
базы и бюджетной обеспеченности, создание новых рабочих мест 
и увеличение количества занятых в инновационной сфере. Это по-
вышает конкурентоспособность продукции на рынке, уровень соб-
ственной конкурентоспособности, имидж округа, поддерживающего 
развитие инновационного бизнеса. 

В инновационном развитии регионов важную роль играет по-
зиция бизнес-сообщества, особенно в условиях неустойчивости 
и нестабильности окружающей среды. В этом случае, считается 
акцент на мотивации бизнеса, а также создании таких условий, 
в которых бизнес будет работать. Главным инициатором по этим 
вопросам должно стать государство, которое должно вкладывать 
бюджетные средства в стимулирование спроса на инновации, т.е. 
обеспечить определенные гарантии безубыточности совместных 
проектов в инновационной деятельности [16].

Для более глубокого исследования проблем инновационной де-
ятельности проведено статистическое наблюдение на основе ме-
тода экспертных оценок на примере малого и среднего бизнеса. 
Разработан опросный лист в виде структурированного интервью, 
включающий вопросы о сфере деятельности, опыте работы, оцен-
ке успешности бизнеса, используемой системе налогообложения, 
источниках финансирования, видах инноваций, развитости инфра-
структуры по поддержке малого бизнеса и др. В качестве экспер-
тов выступили предприниматели (40 чел.), которые представляли 
основные сферы деятельности: производство металлоконструк-
ций, транспорт и перевозки, спорт, гостиницы и рестораны (см. 
рис. 4). Стаж их работы в данной сфере составил: свыше трех лет 
(90%), 1–3 года (30%). 

Приведем основные выводы: предприниматели оценили успеш-
ность организации по 5-балльной шкале (1-совсем неуспешный; 
5-очень успешный) как средний уровень успешности (3,1). В сво-
ей деятельности практически все применяют упрощенную систе-
му налогообложения (90%), при этом офисные, производственные, 
складские помещения используют на условиях аренды, а только 
шесть руководителей имеют их в собственности. 
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Рис. 4. Структура респондентов по сфере деятельности

В течение исследуемого года 70% опрошенных занимались ин-
новационной деятельностью (разработка новой продукции/услуги), 
причем разрабатывали в основном технологические, маркетинговые 
и социальные инновации. Эти виды инноваций, по их мнению, пред-
почтительны, так как обеспечивают востребованность изготовленной 
продукции, что позволяет снизить издержки производства, улучшить 
эффективность использования техники, повысить конкурентоспо-
собность, привлечь новых клиентов современным обслуживанием и 
оборудованием. В ближайшее время предприниматели (70%) плани-
руют технологическую модернизацию, целью которой будет, подчер-
кивают они, снижение издержек, повышение качества производимой 
продукции/услуг, увеличение объема производимой продукции. Что 
касается условий инфраструктуры, то в основном они пользуются ус-
лугами лизинговых компаний и организаций по микрокредитованию.

Для оценки мер по поддержке малого бизнеса введен критерий 
«важно/неважно». В результате расчетов, на взгляд респонден-
тов, со стороны властей наиболее важны финансовая поддержка 
и помощь в получении ссуд и кредитов (60%), государственные и 
муниципальные заказы (40%), предоставление в аренду государ-
ственных и муниципальных помещений на льготных условиях 
(60%). А такие меры поддержки, как обучение населения основам 
предпринимательской деятельности, организация бизнес-инкуба-
торов и технопарков, оказание помощи в продвижении продукции 
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на региональный и иные рынки, организации выставок и ярмарок, 
по их оценкам, не так важны. 

Для эффективного развития малого и среднего бизнеса в буду-
щем, по мнению респондентов, необходимо усилить такие меры, 
как борьба с коррупцией (взяточничество, вымогательство), обе-
спечение финансовой поддержки со стороны государства (доступ 
к кредитам и другим финансовым инструментам – 44,4%), обеспе-
чение законодательно-нормативной деятельности предпринимате-
лей и создание равных возможностей для конкуренции (29,6%), а 
также сокращение количества проверяющих органов (18,6%). 

Доступность необходимых для бизнеса ресурсов эксперты оце-
нили в целом как среднюю (3,04 балла по 5-балльной шкале). При 
этом уровень доступности выше по кадровым, производственным, 
финансовым ресурсам, а природные и материальные ресурсы ме-
нее доступны. В качестве источников финансирования на предпри-
ятиях используются: внутренние – взносы учредителей, собствен-
ные, внешние – кредитные ресурсы. При этом влияние инноваций 
на результаты деятельности предприятия эксперты оценили незна-
чительно (60%), только отметили, что не хватает рынка сбыта но-
вой продукции, повышение преимуществ среди конкурентов. 

Итак, в малом и среднем бизнесе по отношению инноваци-
онной деятельности складывается положительная ситуация, при 
этом большинство предпринимателей планируют инновации в 
ближайшее время, остальные указали на недостаток финансов в 
связи с инфляцией и повышением цен на импортную продукцию. 

Если исходить из результатов исследования проблем инноваци-
онной деятельности в малом и среднем бизнесе, то можно подчер-
кнуть разноплановые тенденции. С одной стороны, предпринима-
тели не видят необходимости в инновациях и технологических мо-
дернизациях, так как у них имеется своя клиентская база, а пред-
приятие достаточно развито, имеет современное оборудование. С 
другой стороны, предприниматели утверждают, что для развития 
своего бизнеса они внедрили бы инновации, но не имеют финан-
совой возможности, в том числе из-за проблем в системе микро-
кредитования, лизинга для поддержки малого бизнеса. 
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В связи с этим большинство респондентов считают, что властям 
нужно больше уделять внимание финансовой поддержке, оказывать 
помощь в получении ссуд и кредитов; предоставлять в аренду госу-
дарственные и муниципальные помещения на льготных условиях, 
а также участвовать в организации технопарков и инновационных 
фондов. Активизации инновационной деятельности мешают недо-
статок высококвалифицированного персонала, высокая стоимость 
инноваций и длительный срок их окупаемости. В целом, мы поддер-
живаем экспертов, что с учетом текущей ситуации в России, высо-
ким уровнем инфляции, нынешним состоянием экономики пробле-
мы инноваций в малом и среднем бизнесе остаются актуальными. 

Выводы 
Проведенное исследование инновационной деятельности в коли-

чественных и качественных параметрах в комплексе позволяет оце-
нить проблемы и сравнить отдельные регионы. Результаты исследо-
ваний инновационной деятельности по правовым, финансовым, ка-
дровым вопросам, несмотря на ее специфику, позволяют охарактери-
зовать связи регионального бизнеса с инновационной деятельностью 
как слабые, выявить незначительную инновационную активность 
большинства организаций. В качестве причин можно назвать недо-
статочность регионального финансирования, неравную доступность 
к грантовой поддержке бизнеса, незаинтересованность сотрудниче-
ства бизнеса с учебными заведениями, отсутствие специалистов, спо-
собных подать креативные, нестандартные предложения. Результаты 
исследований дают возможность внести корректировки в инноваци-
онную деятельность предприятий, прежде всего по ключевым пока-
зателям: поддержка со стороны высшего руководства, определение 
цели инновационной деятельности, системы мотивации (материаль-
ной и моральной) для персонала, обеспеченность ресурсами (финан-
совыми, материальными, информационными), регулярное обучение 
руководителей, новаторов, персонала и др. Это позволит повысить 
конкурентоспособность товаров/услуг и предприятия в целом. 

Улучшить существующую ситуацию в инновационной сфере на 
региональном уровне возможно за счет разработки и реализации 



104 krasnoyarsk science, Volume 6, No 3, 2017

сбалансированной региональной политики, стратегической цели 
развития инновационной среды, инфраструктуры, обеспечения 
частно-государственного партнерства, развития инфраструктуры 
инновационной деятельности, предложения по созданию условий 
для интеграции совместной деятельности: по основным направле-
ниям развития экономических и общественных структур, доведе-
ние информации для построения перспективных планов иннова-
ционного развития предприятий, а также стимулирования участия 
представителей малого и среднего бизнеса в межрегиональных и 
международных инновационных проектах. Несмотря на разнопла-
новые тенденции в развитии инновационной деятельности, за ин-
новациями будущее нашей страны, развитие ее экономики и обще-
ства, что можно рассматривать как фактор повышения уровня и 
качества жизни каждого человека и общества в целом. 
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СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ: АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ                      

И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Данилов А.А.

Несмотря на важную роль торговых центров в современном 
обществе и на их сетевую природу, до сих пор не было предложено 
методического аппарата для поддержки внедрения сетевого ин-
струментария в деятельность торговых центров. В данной ста-
тье поставлена задача разработка такого аппарата.

В работе предложен алгоритм внедрения сетевого инструмен-
тария из пяти этапов. Для каждого этапа даны подробные ком-
ментарии и рекомендации по применению. Предложен перечень 
показателей для оценки экономического эффекта от применения 
сетевого инструментария. Дана шкала определения итоговой эф-
фективности мероприятий по внедрению сетевого инструмента-
рия. Дана диагностическая матрица, позволяющая оценить эффек-
тивность организации при внедрении сетевого инструментария.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие; алгоритм внедре-
ния; оценка эффективности.

NETWORKING TOOLS FOR SHOPPING MALLS:                    
HOW TO IMPLEMENT THEM AND MEASURE                         

THEIR EFFECTIVENESS

Danilov A.A.

Despite the importance of shopping malls for the contemporary so-
ciety and their network nature there is no algorithmic basis for support 
of implementation of networking tools in the business activity of shop-
ping malls. The goal of the present paper is to develop this basis.



111Наука Красноярья, Том 6, № 3, 2017

The paper contains an algorithm of implementation of networking 
tools which includes five stages. For each stage detailed comments and 
recommendations are given. A list of indexes of effectiveness of network-
ing tools is proposed. A method for evaluation of the effectiveness of mea-
sures of implementation of networking tools is described. A diagnostic 
matrix which can be used for evaluation of the effectiveness of the com-
pany during the proccess of implementation of networking tools is given

Keywords: networking cooperation; algorithm of implementation; 
evaluation of effectiveness.

Сетевые модели управления становятся все более популярны-
ми в современной экономике. Широкое распространение получа-
ют сетевые по своей природе формы организации хозяйственной 
деятельности, такие, как франчайзинг [1, 2, 9, 10, 11–16]. Одно-
временно сетевые инструменты внедряются в деятельность тради-
ционных предприятий, благодаря чему они трансформируются в 
сетевые (примером такой эволюции предприятия служит исполь-
зования аутсорсинга, благодаря чему классическая фирма превра-
щается в сетевую метафирму [3]).

Использование сетевых инструментов первоначально чаще всего 
носит стихийный характер и их внедрение происходит путем проб и 
ошибок, без надлежащей методической поддержки (это справедли-
во как для чисто сетевых структур, так и для традиционных компа-
ний, пытающихся опираться на сетевой подход). Позднее фирма, ис-
пользующая сетевой инструментарий, на основе опыта его приме-
нения в своей деятельности разрабатывает свой собственный набор 
алгоритмов. Затем, с ростом популярности того или иного сетевого 
инструмента, специалисты, исследовав практику его использования 
на различных предприятиях и в разных сферах деятельности, раз-
рабатывают универсальные (т. е. применимые более чем на одном 
предприятии, т. е. отделенные от специфики конкретной компании) 
модели и алгоритмы использования данного сетевого инструмента. 
Такая ситуация имеет место, в частности, для аутсорсинга и фран-
чайзинга, для которых предложен достаточно мощный методиче-
ский аппарат их применения [4, 8, 10]. Наличие такого аппарата 
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позволяет участникам хозяйственной деятельности быстро и без из-
быточных затрат применять данный инструмент.

К сожалению, приходиться констатировать, что для торговых 
центров (ТЦ), несмотря на важность их роли в современном обще-
стве, методическая поддержка организации их деятельности пока 
отсутствует. Сетевая сущность ТЦ [5] пока не осознается операто-
рами (управляющими компаниями) ТЦ, что тормозит применение 
сетевых инструментов и снижает эффективность функциониро-
вания ТЦ. Сетевой подход в ТЦ применяется стихийно и бессис-
темно. Отчасти это можно объяснить тем, что его использование 
потребует дополнительных усилий от менеджмента управляющих 
компаний, которые привыкли управлять ТЦ как объектом недви-
жимости, а не как сетевой структурой. Отход от привычной модели 
управления, естественно, является довольно болезненным, и опе-
раторы ТЦ инстинктивно стараются его избежать, однако, с учетом 
как сетевой природы ТЦ, так и углубления использования сетевых 
инструментов в современной экономике, расширение применения 
сетевого подхода в деятельности ТЦ можно считать одной из ос-
новных тенденций их эволюции. При этом на сегодняшний день 
можно констатировать, что важным препятствием на пути разви-
тия ТЦ является противоречие между их сетевой природой и до-
минированием традиционного инструментария в управлении ими.

Сказанное выше означает, что большой актуальностью обладает 
проблема разработки методического аппарата поддержки примене-
ния сетевого подхода в деятельности ТЦ. В предлагаемой статье мы 
попытаемся решить эту проблему. Поскольку в одной статье опи-
сать такой аппарат в полном объеме невозможно, мы сосредоточим-
ся на тех его элементах, которые представляются нам главными – на 
алгоритме внедрения сетевых инструментов и на методике оценки 
полученного экономического эффекта. Сразу уточним, что, хотя се-
тевой подход предполагает управление отношениями с внешними 
контрагентами, а у ТЦ есть две основные группы контрагентов – 
арендаторы и клиенты, в данной статье мы не будем предлагать от-
дельные алгоритмы для выстраивания сетевых отношений с каждой 
ключевой группой контрагентов, а представим единый алгоритм 
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внедрения сетевых инструментов, общий для обеих групп контр-
агентов. При разработке этого алгоритма нами были использованы 
результаты других авторов, исследовавших проблемы формирова-
ния сетевых структур [4, 6, 7, 10] (разумеется, эти результаты были 
адаптированы к специфике функционирования ТЦ).

Таблица 1.
Алгоритм внедрения сетевого инструментария                                                                

в деятельность торговых центров
№ 
п/п Описание этапа Содержание этапа

1 Принятие решения 
о трансформа-
ции отношений с 
контрагентами

- Диагностика текущих проблем в деятельности ТЦ;
- Диагностирование проблем в отношениях с контр-
агентами как причины проблем в деятельности ТЦ;
- Выявление группы контрагентов, в отношениях с 
которыми присутствуют проблемы;
- Определение целесообразности устранения про-
блем в отношениях с контрагентами

2 Принятие решения 
об использовании 
сетевых инстру-
ментов в отноше-
ниях с контраген-
тами

- Составление перечня возможных инструментов 
устранения проблем в отношениях с контрагентами;
- Оценка ожидаемого экономического эффекта от 
применения предложенных инструментов;
- Отбор сетевого инструментария как наиболее эф-
фективного

3 Разработка про-
граммы внедрения 
сетевого инстру-
ментария

- Составление перечня перспективных инструментов;
- Разделение перспективных инструментов на основ-
ные (приоритетные) и второстепенные;
- Разработка мероприятий по внедрению основных 
инструментов;
- Определение состава и количества ресурсов, вы-
деляемых на проведение мероприятий по внедрению 
сетевых инструментов;
- Определение графика проведения мероприятий;
- Определение лиц, ответственных за проведение 
мероприятий

4 Внедрение сетево-
го инструментария

- Реализация программы мероприятий по внедрению 
сетевого инструментария;
- Контроль реализации программы;
- Проведение корректирующих мероприятий

5 Оценка экономи-
ческого эффекта

- Оценка полученного экономического эффекта;
- Сравнение реального экономического эффекта с 
прогнозным значением;
- Разработка дальнейшей стратегии применения се-
тевого инструментария
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Сделаем пояснения по предложенному нами алгоритму.
Как уже было сказано выше, сетевой подход пригоден только для 

выстраивания отношений с элементами внутренней среды и микро-
среды организации, при этом благодаря сетевому инструментарию 
эти элементы перестают принадлежать исключительно внутренней 
или исключительно внешней среде, и занимают промежуточное по-
ложение между ними. Устранять проблемы в деятельности компа-
нии, имеющие иную природу (например, связанные с состоянием 
макросреды) при помощи сетевого подхода невозможно (или, точ-
нее, можно только косвенно). Это означает, что сетевой инструмен-
тарий не является универсальным, у него есть своя сфера приме-
нения, и прежде чем его использовать, необходимо удостовериться, 
что выявленная проблема относится к этой сфере применения. К 
сожалению, практика показывает, что руководство коммерческих 
структур нередко, во-первых, мыслит шаблонно, т. е. склонно ис-
пользовать один и тот же инструмент для решения множества задач, 
в том числе и тех, для которых этот инструмент не подходит, и, во-
вторых, подвержено веяниям моды, за счет чего сфера применения 
некоторого управленческого инструмента неоправданно расширяет-
ся. Отчасти это связано с необходимостью отчитываться руковод-
ству и собственникам о применении на практике тех алгоритмов, 
которые были изучены в ходе обязательных корпоративных тре-
нингов. Поэтому исключительно важно достоверно установить, что 
проблемы действительно связаны с отношениями с контрагентами, 
чтобы в дальнейшем имело смысл рассматривать возможность при-
менения для их решения сетевого инструментария.

Кроме того, важно подчеркнуть, что в ходе первого этапа необ-
ходимо определить, целесообразно ли устранять выявленные про-
блемы, поскольку они могут быть незначимыми в данный момент 
времени и не вести к значительным негативным последствиям в 
будущем. В этом случае попытка их устранения будет связана с 
непродуктивными затратами финансовых, временных, кадровых и 
организационных ресурсов.

Наконец, в рамках первого этапа необходимо установить, с ка-
кой группой контрагентов (стейкхолдеров) связаны выявленные 



115Наука Красноярья, Том 6, № 3, 2017

проблемы. Дело в том, что хотя принципиально наш алгоритм оди-
наков для всех групп стейкхолдеров, однако конкретные инстру-
менты будут отличаться для разных контрагентов.

Реализация второго этапа алгоритма начинается с составления 
перечня возможных инструментов, в которые будут входить как сете-
вые (например, взимание платы с арендаторов на основе механизма 
разделения рисков и выгод, или приоритет долгосрочных контрак-
тов), так и несетевые (например, рыночные – простая сдача торговых 
площадей в аренду по заранее оговоренной цене с ее регулярным пе-
ресмотром в зависимости от спроса на торговые площади и рыноч-
ной конъюнктуры, и предпочтение краткосрочным контрактам). Це-
лесообразность использования сетевых инструментов основывается 
на критерии максимума приносимого ими экономического эффекта.

По нашему мнению, большой интерес представляет третий этап, 
когда оператор ТЦ приступает к формированию конкретного перечня 
инструментов. Мы считаем целесообразным разбиения этого перечня 
на две группы – приоритетные и второстепенные. Приоритетные под-
лежат внедрению в первую очередь, тогда как второстепенные будут 
внедряться после успешного применения приоритетных инструмен-
тов. Второстепенные инструменты разрабатываются на перспективу, 
чтобы, когда прошла стадия внедрения приоритетных инструментов, 
у оператора ТЦ было представление о том, в каком направлении и на 
основе чего будет в дальнейшем развиваться взаимодействие с контр-
агентами. Выделение второстепенных инструментов нам представля-
ется исключительно важным с точки зрения обеспечения непрерыв-
ного совершенствования модели функционирования ТЦ. В практике 
бизнеса часто встречаются ситуации, когда изменения в деятельность 
организации внесены, и на этом организованный процесс ее разви-
тия останавливается, так как у менеджмента нет предварительно под-
готовленной программы дальнейшего развития. Предлагаемое нами 
выделение приоритетных и второстепенных инструментов призвано 
создать условия для решения этой проблемы.

Одним из важнейших мероприятий, которое должно быть раз-
работано на третьем этапе, является согласование новой модели 
взаимодействия с самими контрагентами.
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Четвертый этап представляет собой планомерную работу по 
внедрению сетевых инструментов. Здесь необходимо уделять вни-
мание соблюдению графика реализации мероприятий, составлен-
ного на этапе 3, а также выполнению плана по ресурсам. В случае 
значительных отклонений от графиков следует реализовывать кор-
ректирующие мероприятия.

В ходе пятого этапа, на основе расчета экономического эффек-
та, оценивается эффективность проведенных мероприятий, а так-
же принимается решение относительно дальнейших действий (от-
каз от сетевой модели, сохранение внедренной сетевой модели с 
отказом от реализации второстепенных мероприятий, проведение 
второстепенных мероприятий).

Как ясно из выполненного выше анализа предложенного алго-
ритма, как возможность его реализации, так и оценка качества его 
выполнения проводится на основе расчета показателей экономи-
ческого эффекта. Ниже, в табл. 2, представлен рекомендованный 
нами набор показателей.

Таблица 2.
Показатели экономического эффекта от применения сетевого инструментария

Показатель 
эффекта

Формула 
расчета Комментарии

Предварительные показатели
Ожидаемый 
экономический 
эффект Eexp Eexp = ∆Pexp – ∆Cexp

∆Pexp – ожидаемый прирост выручки, до-
стигнутый благодаря внедрению сетевой 
модели;
∆Cexp – ожидаемый прирост затрат, потре-
бовавшийся для внедрения сетевой модели

Окончательные (итоговые) показатели
Реальный 
экономический 
эффект Ereal Eexp = ∆Pexp – ∆Cexp

∆Preal – ожидаемый прирост выручки, до-
стигнутый благодаря внедрению сетевой 
модели;
∆Creal – ожидаемый прирост затрат, потре-
бовавшийся для внедрения сетевой модели

Результатив-
ность внедре-
ния по доходу 
RE
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Окончание табл. 2.
Результатив-
ность внедре-
ния по затра-
там RC

Cexp – ожидаемые финансовые затраты на 
внедрение сетевой модели;
Creal – фактические финансовые затраты на 
внедрение сетевой модели

Результатив-
ность внедре-
ния по срокам 
RT

Cexp – ожидаемые затраты времени на вне-
дрение сетевой модели;
Creal – фактические затраты времени на 
внедрение сетевой модели

Показатели, представленные в табл. 2, разбиваются на две груп-
пы: предварительные и окончательные (итоговые). Предваритель-
ные показатели (точнее, показатель) служат для принятия реше-
ния и целесообразности использования сетевого подхода (этап 2 
алгоритма, представленного в табл. 1) и для отбора конкретных 
сетевых инструментов (этап 3 алгоритма). Он рассчитывается на 
основе ожидаемых (прогнозных) значений выручки и затрат.

Окончательные показатели используются для определения 
реального экономического эффекта, полученного благодаря вне-
дрению сетевого подхода. Они опираются на реальные значения 
фактической выручки, затрат, сроков реализации и т. д. На основе 
итоговых показателей принимаются решения, предусмотренные 
этапом 5 алгоритма (табл. 1).

Асимметрия между количеством предварительных и итоговых 
показателей объясняется тем, что мы считаем наиболее правильным 
использовать для оценки экономического эффекта относительные 
показатели результативности (которые рассчитываются путем срав-
нения ожидаемых и реальных значений показателей). Приоритет ре-
зультативности перед другими видами показателей эффективности 
связан с тем, что именно результативность показывает, во-первых, 
насколько оправданными были ожидания выгод от внедряемого ин-
струмента (и связанных с ним затрат), и, во-вторых, насколько эф-
фективно фирма способна проводить преобразования (превышение 
затрат и несоблюдение сроков связаны с качеством организации 
внутренних бизнес-процессов фирмы). Последняя особенность ре-
зультативности очень важна – переход к сетевой модели функциони-
рования представляет собой достаточно глубокую трансформацию 
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в деятельности организации, и проведение такой трансформации 
представляет собой хорошую возможность оценить эффективность 
не только внедряемого инструмента, но и эффективность организа-
ции как таковой, ее способности проводить преобразования, выходя 
за сложившиеся рутинные алгоритмы. Из табл. 2 видно, что резуль-
тативность по доходам позволяет оценить эффективность внедрен-
ного сетевого инструментария, а результативность по затратам и по 
срокам – эффективность организации, проявленную при внедрении 
этого инструментария. Кроме того, показатели результативности 
удобны тем, что они являются относительными, что позволяет обе-
спечить их соизмеримость при сопоставлении результативности по 
разным видам целей (в нашем случае речь идет о результативности 
по доходу, затратам и срокам). При этом, очевидно, рассчитать ре-
зультативность можно только после реализации проекта – этим и 
объясняется тот факт, что показатели результативности представле-
ны только среди итоговых показателей.

Наряду с набором частных итоговых показателей результатив-
ности (табл. 2), для лиц, принимающих решения, может быть по-
лезным расчет итогового показателя интегральной результатив-
ности RI. Такой расчет мы предлагаем проводить по приведенной 
ниже формуле:

.
Методика расчета обобщенного показателя результативности 

на основе среднего геометрического объясняется тем, что все по-
казатели результативности являются относительными, и поэтому 
их свертку следует проводить на основе среднего геометрическо-
го. Мы считаем нецелесообразным использовать веса для учета 
разной важности разных частных показателей результативности, 
поскольку мы полагаем все виды результативности равнозначны-
ми для организации, внедряющий сетевую модель (и, в любом слу-
чае, преобразовать приведенную выше формулу к формуле средне-
го геометрического взвешенного несложно).

В табл. 3 мы представляем шкалу для проведения итоговой 
оценки успешности мероприятий по переходу к сетевой модели 
взаимодействия со стейкхолдерами.
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Таблица 3.
Шкала итоговой оценки эффективности мероприятий                                                          

по внедрению сетевого инструментария
Показатели 
для оценки Оценка Рекомендации

RI>1, RE≥1, 
RC≥1, RT≥1

Успешное 
внедрение 
сетевой мо-
дели

- Продолжать использовать внедренную сетевую 
модель;
- Приступать к внедрению второстепенных инстру-
ментов в соответствии с разработанным планом

RI≥1, RE≥1, 
RC≤1, RT≤1

Эффектив-
ное внедре-
ние сетевой 
модели

- Продолжать использовать внедренную сетевую 
модель;
- Приступать к внедрению второстепенных инстру-
ментов, внеся в подготовленный план изменения, 
чтобы избежать неэффективного расходования вре-
менных, организационных и финансовых ресурсов, 
допущенного при внедрении приоритетных мер

RI<1, RE≥1, 
RC≤1, RT≤1

Непро-
дуктивное 
внедрение 
сетевой мо-
дели

- Продолжать использовать внедренную сетевую 
модель;
- Произвести подробный анализ причин неэффек-
тивного использования ресурсов при внедрении 
сетевого инструментария;
- На основе анализа причин либо переработать 
план реализации второстепенных мероприятий, 
либо отказаться от их выполнения

RI≥1, RE<1, 
RC≥1, RT≥1

Неэффек-
тивное 
внедрение 
сетевой мо-
дели

- Внедренный сетевой инструментарий неэффек-
тивен;
- Выявить причины неэффективности сетевого 
инструментария и разработать комплекс мер по их 
устранению;
- Рассмотреть целесообразность частичного отказа 
от использования сетевого инструментария

RI<1, RE<1, 
RC≤1, RT≤1

Провальное 
внедрение 
сетевой мо-
дели

- Внедренный сетевой инструментарий неэффек-
тивен;
- Выявить причины неэффективности сетевого 
инструментария и разработать комплекс мер по их 
устранению;
- Рассмотреть целесообразность частичного отказа 
от использования сетевого инструментария;
- Произвести подробный анализ причин неэффек-
тивного использования ресурсов при внедрении 
сетевого инструментария
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В табл. 4 представлена итоговая оценочная матрица, при помощи 
которой организация (в нашем случае – оператор ТЦ) может опреде-
лить эффективность используемой сетевой модели и свою способ-
ность проводить глубокие преобразования в своей деятельности.

Таблица 4.
Диагностическая матрица эффективности организации                                                        

при внедрении сетевого инструментария
Выбранная сетевая модель деятельности эффективна

Да Нет

Организация 
способна про-
водить глубокие 
преобразования

Да Успешное внедрение сете-
вой модели

Неэффективное внедрение 
сетевой модели

Нет

- Эффективное внедрение 
сетевой модели;
- Непродуктивное внедре-
ние сетевой модели

Провальное внедрение 
сетевого инструментария

Табл. 4 наглядно показывает глубокую разницу между неэф-
фективным и провальным внедрением. Неэффективное внедрение 
описывает ситуацию, при которой выбранный сетевой инструмен-
тарий оказался не соответствующим потребностям организации и 
ее контрагентов (убыточным), однако организация показала высо-
кую степень внутренней эффективности, сумев выдержать план 
внедрения по срокам и по затратам. Провальное внедрение указы-
вает как на неэффективность организации, так и на неэффектив-
ность сетевого инструментария.

Мы также считаем целесообразным разграничить эффективное 
и непродуктивное внедрение, хотя обе эти ситуации попадают в 
одну и ту же ячейку табл. 4. Дело в том, что при эффективном вне-
дрении низкая эффективность организации (т. е. ее неспособность 
проводить изменения) компенсируется высокой эффективностью 
внедренной сетевой модели, тогда как при непродуктивном вне-
дрении такой компенсации не происходит.

Результаты нашей работы заключаются в следующем:
– Сетевая модель организации деятельности становится все 

более популярной, однако ее внедрение должно происходить 
не стихийно и реактивно (т. е. в качестве ответа на неблаго-
приятное изменение внешней среды), а в соответствии с опре-
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деленной методикой и проактивно (т. е. целенаправленно для 
повышения эффективности деятельности организации);

– Алгоритм внедрения сетевых инструментов должен носить 
стратегический характер. Это означает, что в нем должны быть 
предусмотрены как приоритетные мероприятия, так и второ-
степенные меры, которые будут внедряться только в случае 
успеха приоритетных. Это позволит обеспечить проактивность 
в управлении организацией, создаст условия для того, чтобы 
не ограничиваться только первоочередными шагами и сделать 
процесс развития организации непрерывным;

– Оценка эффективности внедренной сетевой модели должна 
проводиться совместно с оценкой способности организации 
проводить глубокие преобразования в своей деятельности. 
Это необходимо по причине того, что такие трансформации 
в деятельности организации не могут рассматриваться в от-
рыве от нее самой.
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ТРАНСФЕРТНАЯ ЦЕНА КАК ИНСТРУМЕНТ                           
НЕЛЕГАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ХОЛДИНГА

Елистратова Е.В.

С точки зрения институционального подхода трансфертное 
ценообразование определяется как взаимоотношение, строящееся 
на условиях, льготных по отношению к рынку, которое в свою оче-
редь является определенным инструментом регулирования хозяй-
ственных связей внутри холдинга. Следует отметить, что внутри 
холдинга существует свой собственный внутренний рынок, а зна-
чит, существует внутренняя торговля, следовательно, имеет ме-
сто и трансфертное ценообразование. Использование трансферт-
ных цен возможно только при наличии нескольких аффилированных 
лиц, чем характеризуется структура всех современных холдинговых 
компаний. Положительный аспект использования трансфертных 
цен связан с повышением эффективности управления и конкурен-
тоспособности холдинга. Однако многие международные компании 
прибегают к манипулированию трансфертными ценами с целью оп-
тимизации своих налоговых обязательств. Следовательно, выявле-
на необходимость снижения налоговых рисков при использовании 
трансфертных цен, необходимость контроля за трансфертным 
ценообразованием, прежде всего контроль за сделками между аф-
филированными лицами и обозначены меры государства по ограни-
чению трансфертного ценообразования.

Цель определить нелегальное поведение холдинга в современных 
условиях рыночного хозяйствования за счет использования транс-
фертных цен.

Метод или методология проведения работы: в статье исполь-
зовались сравнительный метод, а также методы формальной логи-
ки (анализ и синтез, индукция и дедукция, абстракция, обобщение).
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Результаты: выявлены и проанализированы условия, при ко-
торых трансфертные цены выступают как нелегальный инстру-
мент функционирования холдинговых компаний.

Область применения результатов: полученные результаты 
исследования могут быть использованы в работе компаниями, 
применяющих трансфертное ценообразование для эффективного 
управления функционированием компаний холдинга.

Ключевые слова: трансфертная цена; трансфертное ценоо-
бразование; холдинг; налог; минимизация налогов; уклонение от 
налогов; трансакция; аффилированные лица.

TRANSFER PRICE AS TOOL                                                            
OF ILLEGAL BEHAVIOUR OF HOLDING

Elistratova E.V.

From the point of view of institutional approach transfer pricing is 
defined as the relationship which is based on conditions, preferential 
in relation to the market which in turn is a certain instrument of regu-
lation of economic communications in holding. It should be noted that 
within the holding there is its own domestic market, which means that 
there is internal trade, therefore, transfer pricing takes place. The use 
of transfer prices is only possible when you have multiple affiliates, 
what characterizes the structure of all modern holding companies. The 
positive aspect of using transfer prices is related to increase of efficien-
cy of management and competitiveness of the holding. However, many 
international companies have resorted to the manipulation of transfer 
prices to optimize their tax liabilities. Therefore, to identify the need to 
reduce tax risks in using transfer prices, the need for transfer pricing 
control, especially the control over transactions between affiliates and 
designated state measures to limit transfer pricing.

Purpose: identify the illegal behavior of the holding through the use 
of transfer prices.

Results: the advantages and costs of using transfer prices by hold-
ing companies were revealed and justified.
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Practical implications: revealed and analyzed the conditions under 
which transfer prices act as an illegal instrument for the operation of 
holding companies.

Keywords: transfer price; transfer pricing; holding; tax; tax mini-
mization; tax evasion; the transaction; affiliates. 

В настоящее время актуальным является вопрос о теорети-
чески и практически эффективных механизмах трансфертного 
ценообразования для холдинговых компаний. Трансфертное 
ценообразование это взаимоотношение, строящееся на услови-
ях, льготных по отношению к рынку, которое, в свою очередь, 
является определенным инструментом регулирования хозяй-
ственных связей внутри холдинговых образований. Но в данном 
определении никак не отражено, используется ли трансфертная 
цена структурами холдинга или совсем несвязанными с ним сто-
ронами, не уточняется территориальная принадлежность компа-
ний. В более развернутом виде, трансфертное ценообразование 
состоит в манипулировании расходами, доходами и затратами в 
сделках между аффилированными лицами способом, отличным 
от тех, которые были бы использованы в трансакциях, совер-
шенных на рыночных условиях. Объективная причина возник-
новения трансфертных цен связана с комбинированием групп 
компаний в холдинговые компании, которые неизбежно взаи-
модействуют, заключают между собой транcакции, в процессе 
международного бизнеса. 

В России систему использования трансфертных цен использу-
ет малый процент холдинговых компаний, в отличие от зарубеж-
ной практики использования трансфертного ценообразования. В 
российском законодательстве нет запрета на применение транс-
фертных цен. Согласно ст. 421 и ст. 424 Гражданского кодекса 
РФ стороны могут производить расчеты по договорам по любой 
цене. Однако для целей налогообложения должна быть принята 
во внимание рыночная цена сделки. Иначе говоря, продукция мо-
жет быть поставлена по цене в 10 раз ниже или выше рыночной, 
но налоги должны быть уплачены с рыночной цены товара (при 
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этом допустимое отклонение от нее составляет 20%) [6, c. 62]. 
Одним из основных преимуществ внедрения трансфертных цен 
является налоговый мотив, перевод денежных средств в подраз-
деление, расположенное в оффшорных зонах, где существуют 
налоговые льготы или вообще имеется полное освобождение от 
уплаты налогов [1, c. 40]. Наличие этого признака позволяет нам 
трактовать трансфертные цены как способ обхода налоговых 
законов, занижения размера налоговых обязанностей. Следова-
тельно, использование трансфертных цен в целях уклонения от 
уплаты налогов позволяет считать их инструментом нелегаль-
ного поведения холдинга, а значит, уменьшение налоговых по-
ступлений в бюджеты РФ. Поскольку для снижения налоговой 
нагрузки большинство корпораций предрасположены к использо-
ванию трансфертных цен, необходимы эффективные инструмен-
ты государственного контроля, дающие возможность определить 
правомерность использования цен при заключении сделок между 
аффилированными лицами [3, с. 157]. За уровнем трансфертных 
цен холдинга в развитых странах, в отличие от других стран, 
устанавливается контроль налоговых органов, который направ-
лен на недопущение снижения налоговых обязательств холдинга 
через использование трансфертных цен. Поэтому налоговое зако-
нодательство многих стран ограничивает свободу установления 
трансфертных цен. В связи с этим, контроль трансфертного це-
нообразования – это, прежде всего контроль над сделками между 
аффилированными лицами [13, c. 58]. Остается открытым вопрос 
о порядке признания лиц аффилированными или взаимозависи-
мыми [8, c. 14]. Если ранее взаимозависимость юридических лиц 
определялась через непосредственное или косвенное участие од-
ной организации в другой при доле такого участия более 20%, то 
с введением новой статьи НК РФ данный порог был увеличен до 
25%, а также установлен целый ряд других оснований для при-
знания субъектов взаимозависимыми [14, c. 29]. На основе вы-
шеизложенного можно сделать вывод о том, что использование 
в трансакциях трансфертных цен характеризуется нелегальным 
поведением холдинга, так как в государственном законодатель-
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стве имеются пробелы в виде льготного налогообложения, что 
позволяет получать выгоду от их умелого использования. Так, в 
2012 и 2013 гг. налогоплательщики будут полностью освобож-
дены от штрафных санкций в случае отклонения применяемых 
ими цен от рыночных. В 2014–2016 гг. размер штрафа составит 
20% от неуплаченной суммы налога, а начиная с 2017 г. – 40%, 
но не менее 30 тыс. руб. Если же налогоплательщик представит 
по запросу налогового органа документальное обоснование (ут-
вержденную методику) рыночного уровня цен, примененных по 
контролируемой сделке, то штрафные санкции к нему в силу п. 2 
ст. 129.3 НК РФ применяться не будут [10, с. 37]. При этом дей-
ствия налоговых органов должны быть направлены не на ликви-
дацию трансфертного ценообразования как элемента рыночных 
отношений, а на максимальное снижение негативного влияния 
его применения на бюджет страны [15, с. 67].

В настоящее время в связи постоянным ростом конкуренции 
на многих российских рынках встает вопрос о повышении кон-
курентоспособности компаний, входящих в холдинг. В западных 
странах, холдинговые компании, ТНК, ФПГ и другие структуры 
бизнеса сформировались в результате эволюции экономических 
отношений. Что касается российской экономики – процесс воз-
никновения холдинговых компаний, произошел в короткие сро-
ки. Рост компаний холдингового типа является одним из главных 
источников ее эффективности и средством выживания в конку-
рентной борьбе [4, с. 18]. В сложившихся рыночных условиях 
используя механизм трансфертного ценообразования можно су-
щественно повысить конкурентоспособность холдинговых ком-
паний на основе механизмов взаимодействий, способствующих 
согласованию экономических интересов, устранения лишних про-
межуточных посредников.

Произведенный автором анализ отечественной и зарубежной 
литературы позволил выявить формы проявления трансфертной 
цены в условиях функционирования холдинговых компаний:

– во-первых, трансфертная цена как нерыночный инструмент; 
– во-вторых, трансфертная цена как нелегальный инструмент. 
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Таблица 1.
Формы проявления трансфертной цены

Трансфертные цены как нерыночный 
инструмент

Трансфертные цены 
как нелегальный 

инструмент
Функции 
трансфертной 
цены

- Управление издержками холдинга;
-Регулирование внутрифирменных 
отношений, посредством распределе-
ния ресурсов;
- Распределение рынков сбыта между 
различными участниками холдинга; 
- Как инструмент контроля транс-
фертные цены обеспечивают до-
стижение плановых показателей по 
прибыли, снижение издержек произ-
водства и реализации продукции на 
всех этапах производства [5, с.76];
- Как инструмент управления под-
разделениями холдинга, для дости-
жения высоких финансовых показа-
телей [12].

- Минимизация нало-
говых платежей;
- Совершение сделок 
через компанию-одно-
дневку;

Преимущества 
для компании

- Оценка вклада каждого 
подразделения в прибыль компании;
- Стимулирование руководителей, 
обеспечивающих прибыльность того 
или иного направления;
- Оптимизация уровня налогообложе-
ния компании [9, c. 38].

- Аккумулирование 
прибыли в сбытовых 
структурах, зареги-
стрированных в зонах 
с льготным налого-
обложением (офф-
шорные страны), 
например, Андорра, 
Бермудские острова, 
Кайманы, Канарские 
острова. 

Риски для 
компании

- Невыгодность внешних инвести-
ций и кредитования таких предпри-
ятий, которые не показывают свою 
прибыль;
- Отрицательно сказываться на при-
влечении инвестиций и на конкурен-
тоспособности продукции, особенно 
по сравнению с продукцией зарубеж-
ных компаний.

- Проведение нало-
гового контроля, на-
правленного на про-
верку правильности 
применения для целей 
налогообложения цен 
по сделкам между аф-
филированными лица-
ми [2].
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Риски для 
общества

- Ущемление интересов добросовест-
ных налогоплательщиков [1, c. 39]; 
- Не определен порядок проведения 
проверок совершения трансакций 
между аффилированными лицами.

- Уменьшения нало-
говых поступлений 
в бюджеты РФ от ис-
пользования холдин-
говыми компаниями 
механизмов трансферт-
ного ценообразования. 

Из таблицы видно, что использование трансфертных цен в отно-
шениях между компаниями холдинга может преследовать не только 
цель уменьшения налоговое бремя, например, может быть связано с 
рациональной организацией деятельности компаний холдинга. По-
ложительный аспект применения трансфертных цен может быть об-
условлен их ролью как нерыночного инструмента повышения эффек-
тивности использования финансовых ресурсов, а также повышением 
эффективности управления и конкурентоспособности холдинга в це-
лом. В силу своей природы трансфертная цена существенно влияет на 
отчетные показатели подразделения холдинга (затраты и выручку) и 
поэтому сама по себе является важным инструментом оценки деятель-
ности компаний холдинга. Как инструмент контроля трансфертные 
цены обеспечивают достижение плановых показателей по прибыли, 
снижение издержек производства и реализации продукции на всех 
этапах производства и движения товара к конечному потребителю.

Менеджеры, стремясь увеличить прибыль своего подразделения, 
увеличивают прибыль холдинговой компании в целом, т.е. повыша-
ется мотивация каждого менеджера, отвечающего за конкретное на-
правление. В идеале трансфертная цена должна позволять руково-
дителю компании принимать оптимальные решения для холдинга в 
целом. Трансфертное ценообразование представляет собой не только 
необходимое, но и достаточное условие эффективного функциониро-
вания холдинга, т.к. при отсутствии развитой системы трансфертного 
ценообразования, деятельность и существование холдинга в условиях 
современного высоко конкурирующего и быстро меняющегося рын-
ка могут потерять всякий смысл. Но трансфертное ценообразование, 
прежде всего, – это объективная потребность рынка и мощный стимул 
для развития экономики. И далеко не всегда использование трансферт-
ных цен направлено исключительно на минимизацию налогов, скорее 
всего, это следствие, дополнительная возможность их использования.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА                                       
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО                                                                                      

ОКРУГА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРИРОДНЫХ                                            
И ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Игнатьева А.В.

В работе рассмотрены условия развития сельского хозяйства 
в регионах Сибирского федерального округа (СФО) за период 
с 1990 по 2013 гг. под действием чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
Приведен ряд факторов, влияющих на развитие отраслей сельско-
го хозяйства в различных регионах СФО. В ходе исследования на 
разработанной схеме наглядно отражен процесс взаимодействия 
сельского хозяйства региона и общества. Отражены экономиче-
ские потери отраслей сельского хозяйства региона от действия 
чрезвычайных ситуаций.

Цель – оценить потенциал устойчивого развития сельского хо-
зяйства в регионах Сибирского федерального округа (СФО) и его 
изменение под действием природно-техногенных чрезвычайных 
ситуаций.

Метод или методология проведения работы: в статье ис-
пользовались экономико-математические методы, а также ста-
тистические методы анализа.

Результаты: получены наиболее информативные параметры, 
показывающие современное положение сельского хозяйства в ре-
гионах СФО и перспективы устойчивого развития.

Область применения результатов: полученные результаты 
целесообразно применять экономическими субъектами, осущест-
вляющими сельскохозяйственное производство в регионах СФО.

Ключевые слова: сельское хозяйство; производство; экономи-
ческие потери; природно-техногенные чрезвычайные ситуации.
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ASSESSMENT OF ECONOMIC DAMAGE                                          
IN AGRICULTURE OF THE SIBERIAN FEDERAL                        

DISTRICT UNDER THE INFLUENCE OF NATURAL                   
AND TECHNOGENIC EMERGENCY SITYATIONS

Ignateva A.V.

Thе conditions for thе dеvеlopmеnt of аgriculturе in thе rеgions of 
thе Sibеriаn Fеdеrаl District (SFD) for thе pеriod from 1995 to 2013 
аrе considеrеd. Undеr thе influеncе of еmеrgеncy situаtions (ЕS). А 
numbеr of fаctors аffеcting thе dеvеlopmеnt of аgriculturе in diffеrеnt 
rеgions of thе Sibеriаn Fеdеrаl District аrе prеsеntеd. In thе coursе of 
thе study, thе dеvеlopеd schеmе clеаrly rеflеcts thе procеss of intеrаc-
tion bеtwееn thе аgriculturе of thе rеgion аnd sociеty. Thе economy 
lossеs of thе аgriculturаl brаnchеs of thе rеgion аrе rеflеctеd from thе 
аction of еmеrgеncy situаtions.

Purpose – to assess the potential for sustainable development of ag-
riculture in the regions of the SFD and its change under the influence of 
natural-technologized emergencies.

Methodology in article economic-mathematical methods, and also 
statistical methods of the analysis were used.

Results: the most informative parameters showing the current situ-
ation of agriculture in the regions of the SFD and possibilities for sus-
tainable development.

Practical implications it is expedient to apply the received results 
the economic subjects which are carrying out agricultural production 
in the regions of the SFD.

Keywords: agriculture; production; economic losses; natural-tech-
nologized emergencies.

Оценка экономического ущерба в сельском хозяйстве от воздей-
ствия различных факторов – важное звено на пути движения страны 
в сторону устойчивого развития. Прогноз, оценка и меры по умень-
шению потерь скота, посевов, молодняка – важное практическое 
направление в развитии сельского хозяйства. На урожайность сель-
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скохозяйственных культур, продуктивность сельскохозяйственных 
животных прямое или косвенное влияние оказывают самые различ-
ные факторы. Но самый главный фактор, определяющий специфику, 
масштабы и продуктивность ведения сельского хозяйства на какой-
либо территории – физико-географические условия (рисунок 1).

Рис. 1. Схема факторов, влияющих на устойчивое развитие сельского хозяйства 
региона и влияния сельского хозяйства на территорию региона.

Примечание:  влияние сельского хозяйства на различные факторы;
              влияние факторов на сельское хозяйство.

Рельеф территории, климатические условия, растительный и 
почвенный покров – синтез этих условий о какой-либо территории 
дает нам возможность определить потенциал территории для веде-
ния сельского хозяйства. Но не менее важно определить специфи-
ку территории на случаи возникновения чрезвычайных ситуаций 
(ЧС). Этот показатель также важен, так как ЧС способны прино-
сить огромные убытки в случае их возникновения. 

По природно-климатическим условиям большая часть террито-
рии России расположена в зоне рискованного сельскохозяйствен-
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ного производства, вследствие чего АПК ежегодно несет огромные 
потери. Стихийные бедствия ежегодно охватывают территории от 
50 до 70 субъектов Российской Федерации. Они являются источни-
ками ЧС в сельском хозяйстве [11]. 

Последствия стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций для 
сельского хозяйства принято характеризовать категорией ущерба, 
который включает в себя потери и убытки. Полный экономический 
ущерб включает все виды материальных потерь и затрат, связанных 
с природными ЧС [8]. 

Согласно данным МЧС РФ, количество ЧС природного характе-
ра сильно варьируется в регионах СФО, как и количество ЧС тех-
ногенного характера (рисунок 2).

Рис. 2. Динамика ЧС природного характера в Сибирском федеральном округе

За рассматриваемый период с 2000 по 2010 гг. наибольшее ко-
личество ЧС природного характера было зафиксировано в Красно-
ярском крае, Республике Бурятия, Иркутской области, Новосибир-
ской области. Наименьшее количество ЧС природного характера 
было отмечено в Республиках Тыва, Хакасия и Алтай. Также важно 
отметить, что за рассматриваемый период во всех регионах СФО 
ЧС природного характера по количество достаточно сильно превы-
шают количество ЧС техногенного характера. Это важно отметить, 
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так как ЧС природного характера – наиболее вероятный источник 
для нанесения ущерба сельскому хозяйству в любом регионе. 

Среди техногенных чрезвычайных ситуаций, которые наравне с 
природными чрезвычайными ситуациями могут повлечь за собой 
экономический ущерб в сельском хозяйстве нужно отметить: по-
жары, взрывы, обрушения зданий и т.д. Долю наносимого эконо-
мического ущерба сельскому хозяйству от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера сложно вычислить при отсутствии деления 
техногенных ЧС на виды. Но как предполагаемый возможный ис-
точник экономического ущерба в сельском хозяйстве их важно рас-
смотреть, так как их количество в каждом регионе СФО достаточно 
большое и не имеет тенденцию к снижению. 

К поражающим факторам техногенных ЧС, которые могут повлечь 
за собой гибель сельскохозяйственных животных и посевов относятся:

• Ударная волна; 
• Световое излучение;
• Химическое загрязнение окружающей среды и местности;
• Биологическое заражение местности;
• Сейсмические волны в случае техногенных землетрясений и т.д.
Распределение случаев чрезвычайных ситуаций в регионах Си-

бирского федерального округа выглядит по-разному (рисунок 3).

Рис. 3. Динамика ЧС техногенного характера в Сибирском федеральном округе
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Наибольшее количество ЧС техногенного характера за рассма-
триваемый период, по данным МЧС РФ, с 2000 по 2010 гг. прихо-
дится на Забайкальский край, Республику Бурятия, Красноярский 
край. Наименьшее количество ЧС техногенного характера за рас-
сматриваемый период произошло в Республике Хакасия, Кемеров-
ской и Новосибирской областях. 

Последствия чрезвычайных ситуаций в животноводстве пред-
ставляют собой прямые потери отрасли в результате воздействия 
чрезвычайных ситуаций, т.е. это будет погибшее поголовье всех 
видов скота.

Рис. 4. Динамика экономического ущерба в отрасли животноводства от падежа 
крупного рогатого скота и свиней в регионах СФО

Ущерб в отрасли животноводства можно представить формулой:
Уж = No * Бс + NMO * Ncp * C,                             (1)

где No – численность погибших и вынужденно забитых животных 
основного стада, гол.;

Бс – балансовая стоимость 1 головы погибших и вынужденно 
забитых животных, руб.;

NMO – численность погибшего и вынужденно забитого поголовья 
молодняка и скота на откормке, гол.;

Ncp – средняя продуктивность молодняка и скота на откормке, 
кг/год;

C – цена реализации основной продукции животноводства, руб./ц.
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Динамика экономического ущерба от падежа крупного рогатого 
скота в регионах представлена по-разному (рисунок 4). 

Общая тенденция для экономического ущерба находится на 
самом высоком уровне среди регионов в Алтайском крае (сред-
нее значение экономического ущерба за рассматриваемый период 
503560260,2 руб.), причем величина ущерба год от года растет. Да-
лее идет регионы, где также высок экономический ущерб от паде-
жа крупного рогатого скота и отмечается тенденция к увеличению: 
Новосибирская область (среднее значение экономического ущерба 
за рассматриваемый период 436823018,4 руб.) и Томская область 
(среднее значение экономического ущерба за рассматриваемый 
период 386271428,6 руб.). В других регионах величина экономиче-
ского ущерба отстает от перечисленных регионов: Красноярский 
край (среднее значение экономического ущерба за рассматрива-
емый период 345573962 руб.), Омская область (среднее значение 
экономического ущерба за рассматриваемый период 287328068,5 
руб.). Далее идут регионы, сильно отстающие от перечисленных по 
величине экономического ущерба от падежа крупного рогатого ско-
та: Иркутская область (среднее значение экономического ущерба за 
рассматриваемый период 131700813,2 руб.), Кемеровская область 
(среднее значение экономического ущерба за рассматриваемый 
период 89822774,74 руб.), Забайкальский край (среднее значение 
экономического ущерба за рассматриваемый период 55533160,93 
руб.), Республика Бурятия (среднее значение экономического ущер-
ба за рассматриваемый период 39271380,6 руб.), Республика Хака-
сия (среднее значение экономического ущерба за рассматриваемый 
период 34695547,59 руб.), Республики Алтай (среднее значение 
экономического ущерба за рассматриваемый период 27809060,29 
руб.) и Тыва (среднее значение экономического ущерба за рассма-
триваемый период 10252567,26 руб.).

Далее перейдем к анализу отрасли растениеводства в регионах 
СФО.

Недобор урожая в расчетном году определяется разницей уро-
жайности конкретной сельскохозяйственной культуры в расчетном 
году и уровня урожайности данной культуры, выбранного из ста-
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тистического ряда за последние пять лет. Отсюда оценка ущерба 
от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в растениеводстве можно представить в 
следующем виде [5]:

U = ∑Sj * yj * Cj,                                        (2)
где Sj – фактическая площадь гибели посевов j-й сельскохозяй-
ственной культуры или группы культур;

yj – урожайность j-й сельскохозяйственной культуры или груп-
пы культур; 

Cj – цена реализации единицы продукции j-й сельскохозяй-
ственной культуры или группы культур. 

Использовав данные Росстат [8], мы установили следующее. 
Распределение экономического ущерба от потери урожаев зерно-
вых и зернобобовых в регионах различно. Наибольший экономиче-
ский ущерб за рассматриваемый период характерен для Алтайского 
края, Омской области, Новосибирской области, Иркутской области. 
Среди других регионов различия не ярко выражены (рисунок 5). 

Рис. 5. Динамика экономического ущерба в отрасли растениеводства                              
регионов Сибирского федерального округа
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Динамика экономического ущерба от гибели посевов картофе-
ля среди регионов различна. Наибольший ущерб характерен для 
следующих регионов: Омская область, Иркутская область, Крас-
ноярский край, Кемеровская область. Среди остальных регионов 
различия в экономическом ущербе не столь ярко выражена.

Динамика экономического ущерба от потери урожаев льна-
долгунца в регионах различна. Наибольший экономический ущерб 
характерен для следующих регионов: Новосибирская область, Ал-
тайский край, Томская область, Новосибирская область.

Наибольший экономический ущерб от гибели посевов подсол-
нечника отмечаются в Алтайском крае (среднее значение эконо-
мического ущерба за рассматриваемый период 622424427,1 руб.). 
Немного меньше экономический ущерб отмечается в Омской об-
ласти (среднее значение экономического ущерба за рассматрива-
емый период 487116430,7 руб.). Практически одинаковый эконо-
мический ущерб и небольшая динамика отмечаются в Республике 
Алтай (среднее значение экономического ущерба за рассматривае-
мый период 0 руб.), Республике Хакасия (среднее значение эконо-
мического ущерба за рассматриваемый период 1332142,857 руб.), 
Красноярском крае (среднее значение экономического ущерба за 
рассматриваемый период 2416614,286 руб.), Кемеровской области 
(среднее значение экономического ущерба за рассматриваемый пе-
риод 4671428,571 руб.), Новосибирской области (среднее значение 
экономического ущерба за рассматриваемый период 70050481,43 
руб.). Также следует отметить, что часто встречаются годы, когда в 
ряде регионов СФО не отмечается экономический ущерб от гибели 
посевов подсолнечника.

В результате проделанной работы были сформулированы сле-
дующие выводы:

1. Распределение посевных площадей по регионам Сибир-
ского федерального округа выглядит следующим образом. 
Наибольшие посевные площади находятся в Алтайском 
крае. С 1995 года наблюдается снижение доли площади, но 
с 2000 года посевы остаются практически на одном уровне. 
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Алтайский край сохраняет лидирующее место по доле по-
севных площадей среди регионов Сибирского федерального 
округа. За Алтайским краем по площади посевов следует 
Омская область. В этом регионе доля посевных площадей 
остается практически неизменной с 1995 года до 2013 года. 
Затем идут Новосибирская область, Красноярский край, Ке-
меровская область, Иркутская область. Самые наименьшие 
площади посевов среди регионов Сибирского федерального 
округа в Томской области, Забайкальском крае, Республике 
Хакасия, Республике Бурятия, Республике Алтай и Респу-
блике Тыва.

2. Для планирования сельскохозяйственного производства на 
территории исследуемых регионов важно учитывать не толь-
ко физико-географические условия, но и влияние чрезвычай-
ных ситуаций в регионе. Распределение случаев чрезвычай-
ных ситуаций в регионах Сибирского федерального округа 
выглядит по-разному. Наибольшее количество ЧС техноген-
ного характера за рассматриваемый период с 2000 по 2010 
гг. приходится на Забайкальский край, Республику Бурятия, 
Красноярский край. Наименьшее количество ЧС техноген-
ного характера за рассматриваемый период произошло в Ре-
спублике Хакасия, Кемеровской и Новосибирской областях. 
Количество ЧС природного характера также сильно варьи-
руется в регионах СФО, как и количество ЧС техногенного 
характера. За рассматриваемый период с 2000 по 2010 гг. наи-
большее количество ЧС природного характера было зафикси-
ровано в Красноярском крае, Республике Бурятия, Иркутской 
области, Новосибирской области.

3. Динамика совокупного экономического ущерба от потерь 
крупного рогатого скота и свиней выглядит следующим обра-
зом. Наибольший экономический ущерб от потерь животных 
отмечается в Кемеровской области. Затем идет Алтайский 
край. В этих регионах также отмечается тенденция к росту 
экономического ущерба. Далее по мере снижения экономиче-
ского ущерба идут следующие регионы: Иркутская область, 
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Забайкальский край, Республика Бурятия, Республика Тыва, 
Республика Хакасия, Республика Алтай. В этих регионах 
практически на одном уровне год от года отмечается величи-
на экономического ущерба.

4. Динамика общего экономического ущерба от потерь урожаев 
всех анализируемых культур выглядит следующим образом. 
Наибольший экономический ущерб характерен для следую-
щих регионов: Алтайский край, Омская область, Новосибир-
ская область, Красноярский край, Новосибирская область, 
Кемеровская область.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ                                                         
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Яковлева Е.Л., Селиверстова Н.С.,                                                          
Григорьева О.В.

Аналитические подходы к проведению технологической мо-
дернизации зависят от условий, которые те или иные исследо-
ватели принимают за базовые (индустриальный, институцио-
нальный подходы). В статье рассматриваются факторы, учет 
которых необходим для успеха проектов по внедрению техно-
логических новшеств (информационные систем и т.п.) на ор-
ганизациях различной направленности в экономике России (го-
сучреждения, организации финансового и реального секторов 
экономики). 

Цель: определение поведенческих факторов, которые необхо-
димо учитывать при проведении технологической модернизации 
в экономике России.

Метод или методология проведения работы: в статье ис-
пользовались логико-исторические методы, а также общенауч-
ные методы анализа.

Результаты: выделены некоторые наиболее информативные 
факторы, которые оказывают влияние на реализацию процессов 
по внедрению технологических новшеств в экономике России.

Область применения результатов: полученные результаты 
целесообразно применять экономическими субъектами, осущест-
вляющими или планирующими технологические изменения.

Ключевые слова: электронное кочевничество; макроэкономи-
ка; информационные технологии; технологическая модернизация; 
поведенческие факторы; поведенческая экономическая теория.
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BEHAVIORAL FACTORS OF TECHNOLOGICAL                   
MODERNIZATION IN THE RUSSIAN ECONOMY

Iakovleva E.L., Seliverstova N.S., Grigoreva O.V.

Analytical approaches to technological modernization depend on 
the conditions of that certain scholars take like a basis (industrial, in-
stitutional approaches). The article discusses about the factors which 
are necessary for the success of projects to introduce technological in-
novations (information systems, etc.) in the various kinds of organiza-
tions (in government, financial and real sectors of the economy).

Purpose: definition of the behavioral factors to consider when car-
rying out technological modernization in the Russian economy

Methodology: in article logical-historical methods, and also gener-
al scientific methods of the analysis were used. 

Results: highlights some of the most informative factors that influence 
the implementation of technological innovations in the Russian economy.

Practical implications: results should apply by economic agents who 
engaged in or planning to implement of technological changes.

Keywords: electronic nomadism; macroeconomics; information tech-
nology; technological modernization; behavioral factors; behavioral 
economic theory.

Введение
Современное общество трудно представить без цифровых средств 

коммуникации: они прочно вошли и укрепились в бытии. Высо-
кие технологии (hi-tech) и «информационный взрыв» (М. Мак люэн 
[18]) изменили и трансформировали социокультурное пространство. 
Электронный мир в своем цифровом и аналоговом воплощении есть 
постоянно расширяющаяся техническая инфраструктура (в том чис-
ле, сеть, беспроводные технологии, виртуальная реальность, спут-
никовое и цифровое телевидение, видео, Интернет, СD-Romы, элек-
тронная почта, мобильные медиа, навигаторы и пр.). Перечисленная 
техника постоянно комбинируется и гибридизируется, практически 
ежедневно обновляясь и захватывая все большее пространство. Бла-
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годаря ей появляются новые виды децентрализованного и удаленного 
производства и взаимодействия. За последние несколько десятилетий 
в мире накоплен довольно большой опыт по использованию инфор-
мационных технологий. Современный человек не представляет своей 
жизни без определенного набора технических устройств, связанных 
с развитием высоких технологий [7]. Неслучайно ученые, в частно-
сти Алексеева И.Ю., Аршинов В.В., Чеклецов В.В., используют в на-
учном обороте такие понятия как «техночеловек» [1], «техногенный 
человек», а поколение next все чаще называют метафорически – «по-
колением опущенных голов» (head down generation). 

Вопросы, связанные с изучением поведенческих аспектов при 
внедрении и использовании информационных технологий и других 
аспектов технологической модернизации современных предприятий 
и организаций, представляют интерес для исследователей в различ-
ных направлениях научной мысли. Ведь новые технологии, облач-
ные вычисления и т.п. изменяют существующие бизнес-модели, ста-
вят новые вызовы перед экономическими агентами, создают новые 
риски и возможности для управления (менеджмента) и производства. 

В то же время, внедрение информационных систем и их после-
дующее использование, а также любой иной тип технологической 
модернизации, требует перестройки существовавших ранее бизнес-
процессов, изменение мышления персонала и перераспределение ро-
лей внутри компании и в её взаимосвязях с внешними экономически-
ми агентами, что вызывает трудности и многочисленные вопросы. 
Поведенческие аспекты при внедрении и использовании результатов 
технологической модернизации в современной экономике России из-
учены слабо. В частности, по данным компании Standish Group, толь-
ко в 16% случаев внедрение информационных систем завершается 
вовремя, в рамках запланированного бюджета, с реализацией запла-
нированной функциональности [13]. Выполнение почти трети про-
ектов досрочно прекращается, а по остальным превышаются сроки/
бюджет или ограничивается запланированная функциональность.

Особенности внедрения технологических новшеств российски-
ми вузами, государственными учреждениями и организациями, 
компаниями реального и финансового сектора экономики не си-
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стематизированы, что создает поле для научных изысканий. В то 
же время своевременность необходимых организационных и тех-
нологических изменений является залогом успешного функциони-
рования экономических агентов в современных быстро изменяю-
щихся условиях хозяйственной практики.

Основные результаты
Прежде, чем проанализировать конкретные примеры современ-

ных техноинноваций, обратим внимание на поведенческие матрицы 
личности, очарованной высокими технологиями и техноновинками, 
прочно вошедшими в ее жизнь. Дело в том, что в современности 
происходит диалектический процесс, в котором не только человек 
производит технологии, но и технологии оказывают интенсивное 
воздействие на него [25; 8]. Пытаясь определить современную иден-
тичность индивида, мы обращаем внимание на такой ее модус как 
электронное кочевничество. Идеи кочевничества как вида идентич-
ности не новы: их интуиции содержаться в «Философических пись-
мах» П.Я. Чаадаева, а термин «электронный кочевник» ввел в 2003 
году У. Митчелл в исследовании «Я++: Человек, город, сети» [19].

Осуществим дескрипцию электронного кочевника, что поможет 
выявить современные поведенческие алгоритмы и риски, связанные с 
ними. Кочевник как страстная натура желает расширить собственные 
пространства бытия и ищет приключений. Кочевник – странник, на-
ходящийся постоянно в пути: он бродит по мирозданию, не имея дома 
и корней в бытии. Последнее качество высвечивает кризисность его 
жизни. Безусловно, свобода, связанная с чувством бездомности, пер-
воначально окрыляет личность, но со временем – начинает подавлять, 
что обусловлено потребностями человека, одной из которых является 
наличие дома и связанного с ним комфортного существования. 

Кочевник мобилен: он в любой момент может начать движение, 
подстраиваясь под сложившиеся обстоятельства. Характеризуя его 
образ жизни, У. Митчелл справедливо заметил, «в кочевом электрон-
ном мире я становлюсь двуногим терминалом, ходячим IP-адресом, 
а может, еще и беспроводным маршрутизатором в импровизирован-
ной мобильной сети», где необходимыми оказываются только па-
спорт, кредитка и переносное электронное оборудование [19]. 
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Зоной пребывания кочевника оказывается виртуальность, не 
рождающая оседлости и корней в бытии в виду ее возможного и 
ризомного характера. Кочевник живет по закону: «Я – часть сетей, 
а сеть – часть меня… Я на связи – значит я существую» [19]. Ме-
дийные технологии, характеризующиеся высокоскоростной «про-
зрачностью передачи информации» «становятся основой для эмо-
ционального восприятия, способного поддержать рефлексивное 
общественное взаимодействие» [11, с. 241], но при этом рождающие 
рассеянное состояние сознания. Обладая подобным сознанием че-
ловек не способен сосредотачиваться на чем-то одном, постоянно 
переключая свое внимание и не вникая в содержание происходяще-
го. Подчеркнем, в современности кочевничество обладает всеохва-
тывающим характером, проявляясь в мышлении и действиях. 

Электронный кочевник соткан из противоречий: с одной сторо-
ны, он мобилен, но с другой стороны, – живет «бешено неподвиж-
но», в ситуации, где ничего не происходит. Кочевник существует 
«в точках, где электронные потоки информации, подвижные субъ-
екты и реальные пространства сходятся самым полезным и при-
ятным образом» [19], но при этом он «вынужден жить в атмосфере 
риска, где знания и изменения нестабильны» [11, с. 303]. Еще одна 
проблема двойственности существования электронного кочевника 
связана с его интеллектуальностью. Кочевник без проблем владеет 
навыками пользования техническими средствами, имеющими ха-
рактер привычки, что не только оглупляет его, но и делает беспо-
мощным при технических сбоях. Более того, с помощью техники 
возможно быстрое нахождение любой информации, но кочевник 
не вчитывается в ее содержание и не подвергает критическому ос-
мыслению, поэтому информация довольно быстро стирается из 
памяти. В итоге личность не становится «исходным пунктом аб-
солютной достоверности»: она не способна жить по принципу «я 
мыслю, я существую, я могу», теряя возможность «по-человечески 
действовать, за что-то отвечать и что-то знать» [12, с. 109–110].

Взаимодействие с другими людьми у кочевника приобретает 
отчужденно-анонимный характер. С одной стороны, коммуни-
кация в виртуальном пространстве не имеет границ, но с другой 
стороны, она оказывается отчужденной, а нередко симулятивной 



152 krasnoyarsk science, Volume 6, No 3, 2017

и мифизированной. Более того, по желанию самого кочевника он 
может произвольно включаться в контакт и выходит из него, являя 
тем самым мерцание жизни: кочевник то присоединяется, то изо-
лируется от контактов в виртуальном мире. Аналогичным образом 
он проявляет себя и в действительности, то появляясь в ней, то по-
гружаясь в виртуальность, что делает его неуловимым, особенно 
если он меняет свои электронные адреса и аватарки. 

Одной из реальных угроз в бытии кочевника являются вирусы, 
спам и хакерские атаки. Так, «кибератака может исходить из лю-
бой части земного шара, от любого государства, группы или лица», 
а «идентифицировать или выследить всех потенциальных кибер-
противников практически невозможно не только для частных ком-
паний, но и для правительств» [19]. 

В целом, электронный кочевник – это человек-пользователь, ко-
торый должен иметь доступ к сети. В его жизни оказываются размы-
тыми границы между действительным и искусственным, реальным и 
виртуальным. В большей степени, электронный кочевник – личность 
химеричная, сочетающая в себе несочетаемое: естественное и искус-
ственное. В его виртуальном пространстве можно появиться и исчез-
нуть, спрятаться за аватарами и нарративами, позиционируя не толь-
ко реальное, но и мифизированное, симулятивное. Вследствие этого 
кочевник расщепляет собственное Я на множество Я (по У. Митчел-
лу, Я++), что рождает проблемы в социокультурном пространстве.

Подобные изменения в матрице личности неизбежно отража-
ются на протекании экономических процессов; данные изменения 
важно учитывать при проведении и осмыслении результатов тех-
нологической модернизации российской экономики.

В настоящее время не существует типовых рекомендаций и 
моделей диагностики результативности организационных и тех-
нологических изменений, а также результативности проектов вне-
дрения технологических новшеств как среди отечественных, так и 
среди зарубежных ученых и практиков. 

Имеют место отдельные разработки в сфере грузовых автомобиль-
ных перевозок [2], которые позволили авторам уточнить результатив-
ность организационных изменений в зависимости от стадий жизнен-
ного цикла организаций автомобильных грузовых перевозок.
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Вузы в настоящее время также вынуждены активно включаться 
в процессы внедрения и использования информационных систем, 
в условиях динамического развития культурно-образовательного 
пространства, характеризующегося неопределенностью и неодно-
значностью бизнес-процессов, связанных с передачей и воспро-
изводством знаний [6]. Что помимо прочего вызывает повышение 
спроса на информационные системы поддержки принятия управ-
ленческих решений. Современным менеджерам важно понимание 
сложных взаимоотношений между применением инструментов 
управленческого учета в предпринимательской деятельности, кор-
поративных особенностей и корпоративного управления, считает 
Quang Linh Huynh [24].

Предприятия и организации здравоохранения также активно 
переходят на использование информационных технологий [21], о 
чем упоминают многие авторы [10]. Важно, что затраты на тех-
нологические инновации, которые выражается в денежных едини-
цах, фактические затраты, связанные с осуществлением различ-
ных видов инновационной деятельности, осуществляемых на ре-
гиональном уровне – считаются одним из важнейших показателей 
инновационного потенциала региона [23].

Организации финансового сектора экономики в настоящее 
время являются драйверами внедрения информационных систем 
в производственные и инфраструктурные процессы в связи с ба-
зовыми потребностями их бизнеса в результате развития элек-
тронной коммерции и соответственно, кибер-мошенничества1. 
На российском рынке автоматизированных банковских систем 
предложения формируют преимущественно отечественные про-
изводители: R-StyleSoftlab, Диасофт, ЦФТ, Инверсия [16]. В част-
ности, это связано с тем, что российские пользователи не при-
выкли платить большие деньги за зарубежные программы. В то 
же время, в процессе развития российской банковской системы 

1 В России ужесточили ответственность за кибермошенничество, поправки 
были внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 
8 июня 2015 г. N 153-ФЗ «О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»).
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было потрачено достаточно много сил и средств на автоматиза-
цию процессов, в результате чего сегодня российские разработ-
чики выпускают вполне конкурентоспособные автоматизирован-
ные банковские системы.

Взяв за основу идеи Дж. Томпсона [22] и М. Портера [20], 
Ч. Стабелл и О. Фьельдстад делают вывод о том, что с точки зрения 
организации производства, построение производственных процес-
сов переходит в современной экономике от линейного и последо-
вательного характера к сетевым формам организации, в основе 
которых лежат системы однотипных процессов взаимодействия 
потребителей друг с другом [9]. Для реализации таких форм вза-
имодействия применяются различные средства автоматизации – в 
том числе – информационные системы (класса CRM, ERP и др.), а 
также сетевые информационные ресурсы (сайты в сети Интернет, 
социальных сетях и т.п.)

Ч. Стабелл и О. Фьельдстад представили три базовых процесса 
создания ценности [26]:

1. цепочка создания ценности;
2. мастерская создания ценности;
3. сеть создания ценности.
Цепочка создания ценности имеет строго последователь-

ный производственный процесс создания конкретного продукта. 
Устойчивое преимущество цепочки создания ценности достигает-
ся за счет постоянного контроля этих параметров, снижения всех 
видов издержек, совершенствования бизнес-процессов и повыше-
ния производственного качества. Важный критерий цепочки – это 
эффективность [9].

Мастерская создания ценности направлена на решение проблем 
потребителей, что и обуславливает не линейность производственно-
го процесса, а представление его как набора определенных проек-
тов. Важным становится степень уникальности решаемых проблем, 
определяющая и размер рынка, и размер создаваемой ценности, и 
уровень квалификации персонала.

Сеть создания ценности рассматривается как процесс создания 
инфраструктуры, объединяющей потребителей, желающих быть 
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временно взаимозависимыми, оставаясь в целом независимыми и 
разделенными в пространстве и времени. В этом случае выделя-
ются процессы создания и поддержания инфраструктуры, и мно-
жественные однотипные процессы взаимодействия потребителей 
друг с другом. Ключевая характеристика сети создания ценности – 
максимальная эффективность эксплуатации имеющейся инфра-
структуры и повышение ценности клиентской базы, как для самих 
участников, так и для третьих сторон [9].

В результате анализа могут быть выделены следующие пове-
денческие факторы, которые необходимо учитывать при планиро-
вании мер по внедрению и последующему использованию техно-
логических новшеств экономическими агентами российской эко-
номики (таблица 1).

Таблица 1.
Поведенческие факторы, которые необходимо учитывать                                          

при планировании и внедрении технологических новшеств
№ Название Описание Риски

1

Переход от ли-
нейных к се-
тевым формам 
организации

Данные процессы уже активно 
идут, что соответствует резуль-
татам исследований многих 
ученых в области экономики и 
других наук

Игнорирование данного 
фактора при планиро-
вании изменений не 
позволит организации 
быть достаточно гиб-
кой, чтобы адаптиро-
ваться к быстро изменя-
ющейся внешней среде

2

Сохранение 
форм личной 
зависимости и 
патернализма 
в контрактных 
отношениях 
между экономи-
ческими субъ-
ектами

Экономика развивается неравно-
мерно, определенные сферы эко-
номических отношений имеют 
более благоприятную картину 
по распределению прав соб-
ственности, какие-то сохраняют 
большую часть пережитков 
командно-административной 
системы хозяйствования; к тому 
же менталитет населения меня-
ется крайне медленно, особенно 
в менее развитых субъектах Рос-
сийской Федерации

Игнорирование данного 
фактора при планирова-
нии изменений вызовет 
стойкое сопротивление 
изменениям со стороны 
исполнителей – конеч-
ных пользователей, что 
усиливает важность 
предварительной под-
готовки бизнес-процес-
сов перед внедрением 
технологических нов-
шеств
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Окончание табл. 1.

3

Тенденция де-
индустри-али-
зации

Ситуация, когда занятие про-
изводственной деятельности 
является не привлекательной 
для основной массы экономиче-
ских агентов, а складывающаяся 
эконмическая ситуация влечет 
тенденции по упрощению про-
изводимого товара, деквалифи-
кацию труда, отчуждение и т.п.

Игнорирование дан-
ного фактора при пла-
нировании изменений 
влечет за собой новые 
формы сублимации, 
связанные с низким 
уровнем личной от-
ветственности, халат-
ностью, безудержным 
ростом потребления и 
развлечений

4

Оппортунисти-
ческое поведе-
ние

Сопротивление изменениям, 
возможность лавирования в 
ситуациях, сопровождающаяся 
сменой альтернатив и стратегий, 
что подрывает стабильность раз-
вития, рождает множество ми-
физаций и симулякров, в хитро-
сплетении которых оказывается 
невозможным разобраться

Игнорирование дан-
ного фактора влечет 
за собой повышение 
транзакционных и 
прямых издержек на 
реализацию проектов 
модернизации

5

Высокая мо-
бильность 
экономических 
объектов и 
субъектов

Приводит к быстрому реагиро-
ванию на ситуацию и изменения 
рыночных условия и макроэко-
номической среды 

Игнорирование данно-
го фактора оборачива-
ется невозможностью 
прогнозировать по-
следствия как позитив-
ные, так и негативные

Внедрение информационных систем в российской экономике стал-
кивается с рядом проблем, являющихся следствием существующей 
системы производственных отношений. Это неизбежно, поскольку 
российская экономика, как и любая другая национальная экономика, 
обладает своими особенностями, которые сложились в результате со-
четания определенных социально-исторических моментов.

Так, например, сторонники индустриализации утверждают, что 
текущая неустойчивость национальной экономики и чрезмерная за-
висимость от природной ренты стала результатом активно проводи-
мой политики деиндустриализации [5]. Ее проявлением, по мнению 
С.Д. Бодрунова, является так называемый «эффект четырех де», 
приводящий к технологическому отставанию страны и охватываю-
щий ряд негативных последствий: «дезорганизации процесса про-
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изводства, деградации применяемых технологий, деквалификации 
труда в производстве и декомпилирования (упрощения) продукта 
производства» [4].

Второй, не менее распространенный подход – институциональ-
ный. По мнению его сторонников, недостаточная развитость инсти-
туциональной среды и незавершенность институциональных пре-
образований наблюдается в России уже на протяжении трех веков: 
«Россия, – по словам А.А. Аузана, – как бы зависла в пространстве, 
когда традиционное общество уже не восстановимо, … а модернизи-
рованное общество, которое связано с институтами, мы никак не мо-
жем создать» [3]. Всё это оказывает влияние на протекание модерни-
зационных процессов в отечественной экономике, в том числе, на мо-
дернизацию технологическую, которая подразумевает зачастую более 
широкое использование информационных технологий и систем.

Кроме того, имеет значение тот факт, что особенностью отно-
шений собственности российской экономики считается существо-
вание форм личной зависимости и патернализма [17]. Это влечет 
за собой возникновения организационных сложностей при внедре-
нии информационных систем и требует по идее более тщательного 
планирования организационных изменений, сопутствующих ис-
пользованию технологических новшеств.

Заключение
В целом, в работе на основе анализа современных изменений по-

веденческой матрицы личности (постепенный всеобщий переход к 
«электронному кочевничеству») был проведен анализ факторов, ока-
зывающих влияние на проведение технологической модернизации 
в экономике России. В результате могут быть выделены следующие 
факторы, которые необходимо учитывать при планировании мер по 
внедрению и последующему использованию технологических нов-
шеств самыми разнообразными экономическими агентами россий-
ской экономики (вузами, организациями финансового и реального сек-
торов экономики, государственными организациями и ведомствами):

– переход от линейных к сетевым формам организации;
– сохранение форм личной зависимости и патернализма в кон-

трактных отношениях между экономическими субъектами; 
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– тенденция деиндустриализации;
– оппортунистическое поведение;
– высокая мобильность экономических объектов и субъектов.
Это создает базу для дальнейшего изучения особенностей вне-

дрения технологических новшеств российскими вузами, государ-
ственными учреждениями и организациями, компаниями реально-
го и финансового сектора экономики.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ            
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА

Смуров А.М.

Формирование и реализация государственного оборонного за-
каза в настоящее время является актуальной задачей. Эффектив-
ность её решения находится в прямой зависимости от степени 
научно-методического сопровождения соответствующих меро-
приятий, одним их которых является процесс прогнозирования 
целевых показателей государственного оборонного заказа.

Цель статьи – разработка методики прогнозирования коли-
чественных значений целевых показателей государственного обо-
ронного заказа.

Используемые методы исследования: метод анализа и синте-
за, экономико-математическое моделирование

Основные результаты: построена система целевых показа-
телей государственного оборонного заказа, разработана мето-
дика прогнозирования их количественных значений, выявлено ме-
сто государственного оборонного заказа в системе обеспечения 
национальной безопасности государства

Ключевые слова: военная организация государства; государ-
ственный оборонный заказ; прогнозирование; целевые показатели.

FORECAST OF GOAL INDEXES                                                      
OF THE STATE DEFENSE ORDER 

Smurov A.M.

Preparation and execution of the state defense order is now an im-
portant task. Effectiveness of its solution directly depends on the level 
of methodological basis of measures necessary to carry out this order. 
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One of these measure is the process of determination of goal indexes of 
the state defense order. 

Goal of the paper – working out a method of determination of goal 
indexes of the state defense order.

Methods of research – analysis and synthesis, economical and 
mathematical modelling

Main results: system of goal indexes of the state defense order, 
method of forecast of their quantitative values, place of the state de-
fense order in the national security of the state

Keywords: military organization of the state; state defense order; 
forecasting; goal indexes.

В настоящее время большое значение имеет повышение эффек-
тивности механизма государственного оборонного заказа (ГОЗ) [4, 5, 
9, 10, 11]. Это связано, с одной стороны, со снижением доходов госу-
дарственного бюджета (из-за падения цен на нефть и общей неблаго-
получной ситуации в экономике), а с другой стороны – с ростом гео-
политических угроз [3]. В совокупности это предъявляет повышен-
ные требования к эффективности системы распределения финансов 
между различными направлениями государственного заказа.

В оптимизации нуждаются все элементы механизма реализа-
ции ГОЗ:

– обоснование перечня направлений финансирования;
– определение целевых показателей ГОЗ;
– процедура отбора исполнителей ГОЗ;
– алгоритм выстраивания взаимодействия между военным за-

казчиком и исполнителем по ГОЗ и т. д.
Разумеется, в рамках одной статьи охватить все эти направле-

ния совершенствования ГОЗ невозможно, поэтому мы сосредото-
чимся на процедуре определения целевых показателей ГОЗ. Оче-
видно, что эта задача включает в себя две подзадачи.

Первая – построение системы целевых показателей ГОЗ. Фор-
мирование такой системы необходимо по причине того, что ГОЗ 
представляет собой комплексное, многоаспектное военно-эконо-
мическое явление, которое невозможно описать при помощи ка-
кого-либо одного показателя. Более того, его нельзя описать на ос-
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нове набора однородных (т. е. характеризующих отдельный аспект 
ГОЗ) показателей – такое описание неизбежно будет однобоким, и 
неизбежно приведет к неправильной постановке целей при форми-
ровании ГОЗ, и, как следствие, к тому, что результат выполнения 
ГОЗ не сможет соответствовать реальным задачам обеспечения на-
циональной безопасности. Именно по этой причине необходимо 
построить систему показателей, адекватно описывающую ГОЗ.

Вторая – разработка методики определения количественных зна-
чений показателей различных групп.

По нашему мнению, показатели ГОЗ должны разбиваться на три 
группы (мы не конкретизируем отдельные показатели, поскольку 
они, весьма вероятно, будут весьма многочисленны; мы хотим лишь 
показать принципиальную структуру системы показателей ГОЗ):

1) целевые показатели ввода в строй вооружения, военной и спе-
циальной техники (ВВСТ). Эти показатели описывают то количе-
ство ВВСТ (по типам), которое должно быть введено в строй в тече-
ние определенного периода. Определение количественных значений 
показателей этой группы основывается на приоритетах развития ви-
дов и родов войск, которые, в свою очередь, формируются исходя из 
существующего и предполагаемого уровня военных угроз, а также 
на основе военной доктрины Российской Федерации;

2) целевые показатели финансирования. Эти показатели характе-
ризуют тот объем финансирования, который должен быть выделен в 
течение соответствующего периода для того, чтобы обеспечить дости-
жение целевых значений показателей ввода ВВСТ. Между показателя-
ми первой и второй группы существует сложная система отношений. С 
одной стороны, количественные значения показателей второй группы 
формируются исходя из показателей первой группы (поскольку финан-
сирование выделяется для целей ввода в строй ВВСТ). Но, с другой 
стороны, бюджетные ограничения оказывают существенное влияние 
на объемы ввода ВВСТ. Фактически речь идет о непрерывном поиске 
компромисса между потребностями ВС РФ (обусловленными необхо-
димостью обеспечивать национальную безопасность нашей страны во-
енными методами) и бюджетными ограничениями. Иными словами, ни 
показатели первой группы, ни показатели второй группы нельзя при-
знать первичными – их количественные значения взаимообусловлены;
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3) целевые показатели результативности. Речь идет о минималь-
но допустимом уровне достижения значений целевых показателей 
двух первых групп (или, иначе, о пессимистическом сценарии ре-
ализации процессов финансирования и ввода ВВСТ). Эти показа-
тели необходимы для контроля качества финансирования и ввода 
ВВСТ. Для показателей первой группы минимальный уровень ре-
зультативности обуславливается минимально необходимым уров-
нем боеспособности ВС РФ, тогда как показатели результативно-
сти для второй группы задают минимальные целевые ориентиры 
при формировании государственного бюджета.

Стоит также отметить, что ГОЗ служит мощным инструментом ре-
гулирования экономической активности [1, 2], и поэтому, по нашему 
мнению, целесообразно ввести показатели, которые бы описывали це-
левые значения характеристик, описывающих деятельность предпри-
ятий, участвующих в выполнении ГОЗ (например, темпы их техниче-
ского перевооружения, которые могут быть достигнуты благодаря фи-
нансированию, полученному предприятием благодаря участию в ГОЗ, 
или уровень импортозамещения, или степень локализации производ-
ственных цепочек, задействованных в процессе выполнения ГОЗ [8], и 
т. д.), а также социально-экономические параметры, характеризующие 
регион, в котором расположены эти предприятия (это означает, что 
ГОЗ должен содействовать росту экономического потенциала регио-
на и улучшению его социальных показателей [12, 13]). По сути дела, 
использование таких вторичных показателей позволяет использовать 
госзаказ не только как самоцель, но и как инструмент для развития 
национальной экономики. В текущих условиях затянувшегося эконо-
мического кризиса потребность в использовании госзаказа как инстру-
мента стимулирования национальной экономики особенно высока.

Для показателей, характеризующих деятельность предприятий, уча-
ствующих в выполнении ГОЗ, можно также установить минимальные 
значения результативности (очевидно, для региональных социально-
экономических показателей введение результативности невозможно, 
поскольку эти показатели находятся вне контроля как предприятий, так 
и региональных властей). Это создаст дополнительные стимулы для 
этих предприятий к совершенствованию своей деятельности. Если эти 
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пороговые значения не достигаются, то к предприятию могут приме-
няться различные санкции вплоть до его исключения из системы ГОЗ.

Таким образом, можно утверждать, что целевые показатели 
ГОЗ делятся на две категории:

1) прямые (или первичные) показатели, характеризующие вы-
полнение ГОЗ;

2) косвенные (или вторичные) показатели, позволяющие оценить 
вклад ГОЗ в развитие национальной экономики. В рамках данного 
исследования задача формирования количественных значений кос-
венных показателей рассматриваться не будет в силу её чрезвычай-
ной трудоемкости.

Рис. 1. Функции ГОЗ как инструмента обеспечения                                                               
национальной безопасности государства

Источник: составлено автором.

Мы считаем принципиально важным использовать, при форми-
ровании ГОЗ, показатели как первой, так и второй группы. Отказ от 
использования показателей второй категории приведет к отрыву ГОЗ 
от потребностей национальной экономики, что, в конечном счете, ска-
жется на национальной безопасности. Иными словами, ГОЗ должен 
быть направлен на формирование способности народного хозяйства 
своими силами обеспечить выполнение критических элементов обо-
ронного заказа (по которым зависимость от иностранных поставщиков 
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недопустима). Речь идет о развитии в стране собственных производ-
ственных мощностей, человеческого капитала, центров компетенций и 
поддерживающей инфраструктуры, за счет которых будет достигаться 
выполнением этих критических элементов ГОЗ. Стабильные денеж-
ные потоки, которые ГОЗ генерирует в интересах исполнителей, долж-
ны выступать одновременно источником и стимулом для исполните-
лей к инвестициям в создание перечисленных выше активов.

С учётом изложенного, совершенно очевидно, что ГОЗ направ-
лен на обеспечение национальной безопасности государства на двух 
уровнях (см. рис. 1):

1) обеспечение военной безопасности государства путем снабже-
ния ВС РФ необходимым для адекватного противостояния внешним 
военным угрозам ВВСТ. Это традиционная и очевидная функция ГОЗ;

2) обеспечение экономической безопасности государства за счет 
формирования способности народного хозяйства своими силами, не-
зависимо от внешних источников поставок, снабжать национальную 
экономику и военную организацию государства необходимыми для 
их полноценного функционирования ресурсами. Фактически это оз-
начает, что при размещении ГОЗ простая экономическая (учетная) 
логика, в соответствии с которой заказ нужно предлагать тому по-
ставщику, который предложит наиболее выгодные условия конкрет-
ной поставки, применяться не должна (как это происходило в России 
на рубеже 2010-х. гг., когда заказы на поставки, например, вертоле-
тонесущих десантных кораблей размещались на иностранных вер-
фях, которые впоследствии, в силу политических причин, отказались 
от выполнения своих обязательств перед российским заказчиком). 
Предпочтение должно отдаваться отечественным поставщикам (или, 
как минимум, поставщикам из стран ЕврАзЭС), и при этом на них 
должны налагаться жесткие требования по уровню локализации про-
изводства конечной продукции по всей цепочке. Сотрудничество с 
иностранными контрагентами возможно только при условии их обя-
зательства передачи критичных технологий российским предпри-
ятиям и содействия по организации выпуска конечной продукции на 
производственных мощностях, расположенных в России.

При этом, разумеется, не следует придавать показателям второй 
категории избыточного значения, поскольку в противном случае 
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ГОЗ будет ориентирован на решение проблем национальной эконо-
мики, а не на достижение целей военной организации государства 
[6, 7]. На предотвращение именно этого риска направлено требо-
вание президента РФ В.В. Путина о достижении определённого 
объема гражданской продукции в общем объеме выпуска предпри-
ятий ОПК (это создает стимулы для данных предприятий в своей 
деятельности не всецело ориентироваться на ГОЗ, а стремиться к 
независимой коммерциализации результатов своей деятельности).

С учётом очевидной важности задачи прогнозирования количе-
ственных значений целевых показателей ГОЗ, можно утверждать, 
что существующие подходы к её решению нуждаются в дальнейшем 
развитии [14]. Методика определения количественных значений 
показателей будет в первую очередь опираться на прогнозируемый 
уровень военных угроз. Пусть, в соответствии с выводами экспертов, 
речь идет о возможности реализации в течение рассматриваемого пе-
риода m различных сценариев военных угроз, каждый из которых ха-
рактеризуется определенной вероятностью наступления pi (i∈(1;2...; 
m)), значение которой определяется на основе экспертных оценок. 
Далее, военная безопасность Российской Федерации в случае реали-
зации любого из этих сценариев может быть обеспечена qi способа-
ми (различающимися уровнем вовлеченности военной организации 
государства, и, как следствие, количественным и качественным со-
ставом задействованной военной техники). Каждый из этих спосо-
бов требует для своей реализации затрат в размере Rli (l∈(1;2;...; qi)) 
и определяется своим набором ВВСТ Wli (для простоты и наглядно-
сти мы опускаем здесь тот факт, что эти наборы могут состоять из 
значительного количества видов ВВСТ, которые могут варьировать 
от стрелкового оружия до тяжелых авианесущих крейсеров; иными 
словами l-й набор для i-го сценария состоит из Gli видов элементов, 
и количество элементов каждого вида равно gkli, k∈1;2;...Gl). Важно 
отметить, что элементы этих наборов Wli могут частично совпадать, 
т. е. совокупное число видов элементов Q, которые могут быть задей-
ствованы для противодействия военным угрозам, равно

.                                           (1)
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Кроме того, каждый из этих способов описывается соответству-
ющим предполагаемым значением военной эффективности MEli.

Для прогнозного периода также определяется число сценари-
ев n наполнения доходной части бюджета, на основе которых для 
каждого сценария устанавливается величина денежных средств Dj 
(j∈(1;2;...; n)). Также для каждого сценария устанавливается (путем 
экспертных оценок) вероятность его реализации pj. Это позволяет 
определить наиболее вероятное значение затрат государственного 
бюджета MD:

.                                        (2)

Величина MD может быть использована как целевое значение 
показателя затрат государственного бюджета на выполнение ГОЗ 
(иными словами, целевое значение затрат должно стремиться к 
наиболее вероятному). Минимальное значение показателя затрат 
на ГОЗ (т. е., в соответствии со сформулированным выше под-
ходом, целевой показатель результативности) в первом прибли-
жении может быть определено как минимальное значение затрат 
min Dj из всех рассмотренных сценариев, однако такой подход 
представляется слишком прямолинейным и создает стимулы к 
минимизации (возможно, избыточной) затрат бюджета на закуп-
ки ВВСТ. Действительно, если минимально достаточными для 
ГОЗ будут признаны минимально возможные затраты на него, 
то, в условиях текущего экономического кризиса, у органов ис-
полнительной власти будет соблазн ограничиться именно такой 
величиной затрат, что может создать риски недофинансирования 
ГОЗ и привести к угрозам для национальной безопасности госу-
дарства.

На наш взгляд, можно выбрать альтернативный подход. Пусть 
P – наиболее вероятное значение уровня военных угроз, т. е., в со-
ответствии с принятыми выше обозначениями, P – это тот уровень 
военных угроз, для которого выполняется условия max(pi). Зна-
чение P следует нормировать от 0 до 1, где нулю соответствует 
полное отсутствие военных угроз, а 1 – максимальный уровень. 
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Тогда минимальное допустимое значение затрат государственного 
бюджета Dmin можно будет рассчитать по формуле:

Dmin = min(Dj) + P(MD – min(Dj)).                          (3)
В этом случае минимальное допустимое значение затрат на ГОЗ не 

является фиксированным, а привязано к уровню военных угроз. При 
минимальном уровне военных угроз государство может ограничиться 
затратами, равными min Dj, тогда как при максимальном уровне воен-
ных угроз затраты должны быть не меньше наиболее вероятных MD.

Вернемся к задаче определения количественных значений це-
левых показателей ГОЗ по видам ВВСТ. Для этого мы сначала для 
каждого i-го сценария определим оптимальный набор ВВСТ 
по следующему критерию:

                                          (4)

Затем мы составим совокупный оптимальный набор ВВСТ G* 
(который представляет собой сумму оптимальных наборов ВВСТ, 
определенных для каждого сценария реализации военных угроз):

.                                         (5)

Поскольку каждый i-й сценарий, в соответствии с прогнозами 
экспертов, реализуется с вероятностью pi, мы скорректируем оп-
тимальный набор ВВСТ (который должен войти в ГОЗ) на вероят-
ности реализации сценариев:

.                                     (6)

Далее нам необходимо перейти от информации о наборах ВВСТ 
к конкретным количественным значениям совокупных объемов ГОЗ 
по каждому r-му виду ВВСТ  (r∈1;2;...; Q, где Q – число видов 
ВВСТ, которое определяется по формуле (1)):

,                                 (7)

где
round (x) – функция округления (для того, чтобы не допустить 

нецелые значения количества единиц ВВСТ r-го вида);
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Zri – количество единиц r-го вида ВВСТ, необходимого для i-го 
оптимального набора ВВСТ .

Для определения минимально допустимой величины целевого 
значения показателя ГОЗ по r-му виду ВВСТ  (т. е. целевой 
показатель результативности по объему закупок) используется 
аналогичный подход, однако условие (4) заменяется другим ус-
ловием:

                                       (8)

Иными словами, оптимальный объем закупок в этом случае 
привязывается не к наиболее вероятным, а к минимально допу-
стимым значениям затрат государственного бюджета. Дальнейшие 
расчеты проводятся по формулам (5–7).

Подводя итог, мы можем констатировать, что:
– целевые показатели ГОЗ формируют сложную многоуровне-

вую систему, каждый уровень которой необходим для дости-
жения определенных целей ГОЗ. В частности, в них можно 
выделить прямые (ориентированные непосредственно на 
ГОЗ) и косвенные (предназначенные для обеспечения со-
циально-экономического и народнохозяйственного развития 
государства) показатели. В свою очередь, прямые показате-
ли включают в себя целевые показатели закупок, целевые 
показатели затрат государственного бюджета и целевые по-
казатели результативности;

– прогнозирование значений целевых показателей ГОЗ опира-
ется на предварительное определение прогнозных уровней 
военных угроз (и возможных вариантов противодействия им, 
при этом для каждого варианта экспертно устанавливается его 
военная эффективность) и прогнозной наполняемости госу-
дарственного бюджета;

– цель прогнозирования целевых показателей ГОЗ заключает-
ся в обеспечении максимальной военной эффективности ВС 
РФ при непревышении целевых показателей затрат государ-
ственного бюджета на выполнение ГОЗ.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБъЕКТА: ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ, 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

Устинова О.Е.

Вопросы эффективного управления интеллектуальным капита-
лом хозяйствующих субъектов в современных условиях становят-
ся особенно актуальными и требуют подробного изучения. С этой 
целью в данной статье приводится анализ основных научных под-
ходов к управлению интеллектуальным капиталом, на основе ко-
торых уточнено его понятие. В работе рассматриваются общие 
управленческие принципы. Предыдущие исследования показывают, 
что в отношении принципов управления интеллектуальным капи-
талом они рассматривались в основном с точки зрения системного 
подхода. На базе изученного материала выделены управленческие 
принципы, касающиеся движения интеллектуального капитала и 
его компонентов, в том числе человеческого, организационного и 
клиентского. Кроме того, обозначен синергетический эффект, по-
являющийся в результате возникновения взаимосвязей и взаимодей-
ствия интеллектуальных и материальных ресурсов.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал; принципы управ-
ления; синергетический эффект.

MANAGEMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL                                  
OF AN ECONOMIC ENTITY: THE CONCEPT, PRINCIPLES, 

THE EMERGENCE OF A SYNERGISTIC EFFECT

Ustinova O.E.

The issues of effective management of intellectual capital of companies 
in modern conditions become especially urgent and require detailed study. 
To this end, this article analyzes the main scientific approaches to man-
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agement of intellectual capital, on the basis of which its clarified the defi-
nition. General principles of management are considered. Previous stud-
ies show that, with respect to the principles of management of intellectual 
capital, they were considered mainly from the point of view of a systematic 
approach. On the basis of the material studied, the principles concerning 
the movement of intellectual capital and its components, including human, 
organizational and client, are singled out. In addition, the synergetic effect 
that emerges as a result of the emergence of interrelations and the interac-
tion of intellectual and material resources is indicated.

Keywords: intellectual capital; management principles; synergetic effect.

В современных экономических условиях интеллектуальный ка-
питал приобретает стратегическое значение в развитии компаний, 
что служит основой повышения их конкурентоспособности. При 
этом актуальными становятся вопросы его эффективного управле-
ния. В этой связи возникает необходимость в изучении основных 
научных подходов к понятию «управление интеллектуальным ка-
питалом», его принципов, а также возникновения синергетическо-
го эффекта, как невидимого актива, проявляющегося в результате 
взаимодействия интеллектуальных и материальных ресурсов.

Исследование научных работ зарубежных и отечественных уче-
ных по данной проблематике показал, что управление интеллек-
туальным капиталом рассматривается с точки зрения системного 
подхода – как совокупности взаимосвязанных элементов (табл. 1).

Анализ научных подходов к определению термина                     
«управление интеллектуальным капиталом» в современной 

научной литературе
Таблица 1.

№ 
п/п Автор Определение Ключевые слова

1

Й. Руус 12] …размещение и использование ресурсов 
интеллектуального капитала, а также 
управление ими и их трансформацией (в 
другие ресурсы интеллектуального капи-
тала или традиционные ресурсы) с целью 
максимизации текущей ценности органи-
зации в глазах заинтересованных сторон

размещение и 
использование 
ресурсов, их 
трансформация
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Окончание табл. 1.

2

О.Н. Колпа-
кова [6]

Процесс целенаправленного системати-
ческого воздействия на объект управле-
ния, представленного на первом уровне 
в виде экономических субъектов рынка 
или структур предприятия в процессах 
функционирования интеллектуального 
капитала, а на втором в виде их регули-
рования (самоорганизации) посредством 
комплекса правовых, экономических и 
социальных методов и способов воздей-
ствия, направленных на обеспечение эф-
фективного использования составляющих 
интеллектуального капитала

процесс воздей-
ствия на объект, 
регулирование 
посредством 
комплекса пра-
вовых, экономи-
ческих и соци-
альных методов 
и способов 

3
Ю.В. Кузне-
цов [8]

Процесс руководства отдельным работ-
ником, рабочей группой и организацией 
в целом

процесс руко-
водства

4

И.А. Ива-
нюк [5]

Система производственных отношений, 
возникающих на уровне индивидуально-
го воспроизводства между субъектами 
хозяйствования по поводу производства, 
распределения и потребления интеллек-
туального продукта…как подсистема 
экономической системы воспроизводства 
капитала

система отноше-
ний по поводу 
производства, 
распределения 
и потребления 
интеллектуаль-
ного продукта

5

Г.Б. Клей-
нер Г.Б., 
В.Л. Мака-
ров [9]

…единая взаимодействующая система, 
обменивающаяся знаниями, информа-
цией, интеллектуальными ресурсами и 
продуктами

система, обме-
нивающаяся 
знаниями, 
информацией, 
ресурсами и 
продуктами

6

С.В. По-
кровский 
[11]

… действия по увеличению не только 
стоимости, но и результативности интел-
лектуального капитала

действия по 
увеличению сто-
имости и резуль-
тативности

7

Т.А. По-
горельская 
[12]

…умение привлекать, создавать и ис-
пользовать интеллектуальный капитал в 
хозяйственной деятельности с целью при-
роста стоимости бизнеса и укрепления 
конкурентных позиций

умение привле-
кать, создавать и 
использовать

Для формирования эффективных моделей и организационных 
форм управления интеллектуальным капиталом необходимо обо-
значить принципиальные требования, которые позволят достичь по-
ставленных целей. При этом важно подчеркнуть, что в научном сооб-
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ществе не сложилось единого подхода к классификации принципов 
управления, также отсутствует единство по поводу содержания его 
базовых принципов. Некоторые из них, по содержанию, являются 
правилами поведения, а другие вытекают из основных и становятся 
производными. В этой связи из всей совокупности принципов к чис-
лу общих следует отнести принципы научности, единства теории и 
практики управления, непрерывности управления, диалектичности, 
законности. Среди структурно-функциональных стоит выделить 
принципы унификации элементов системы, функциональной спе-
циализации в сочетании с универсализацией, последовательности 
управленческих решений, комплексности, иерархии и обратной свя-
зи, единства прав и ответственности, единоначалия и коллегиально-
сти и другие. Таким образом, с позиций системного подхода эффек-
тивный набор принципов представляет собой систему, включающую 
как сами принципы, так и взаимосвязи между ними. Вместе с тем, 
цель существования этой системы будет характеризоваться свой-
ством эмерджентности: «появление новых свойств и качеств систе-
мы, не присущие ее исходным элементам» [10]. Учитывая цели ис-
следования целесообразно прокомментировать ряд управленческих 
принципов применительно к решению задач по повышению эффек-
тивности управления интеллектуальным капиталом (табл. 2).

Принципы управления интеллектуальным капиталом                     
хозяйствующих субъектов

Таблица 2.

№ п/п Принципы Управление интеллектуальным капиталом

1

Принцип 
научной обо-
снованности

Подразумевает, что управление интеллектуальным 
капиталом в части его формирования, развития и 
использования должно базироваться на передовом 
опыте практиков и научно-обоснованных положений, 
на установлении объективных связей всех элементов 
исследуемой области и взаимодействия с другими ка-
тегориями.

2
Принцип 
диалектич-
ности

Предполагает рассмотрение процессов формирования, 
развития и использования интеллектуального капитала 
в динамике как циклы движения.



181Наука Красноярья, Том 6, № 3, 2017
О

бщ
ие

 п
ри

нц
ип

ы

3

Принцип 
единообразия

Выражается в анализе состояния интеллектуального 
капитала в процессе его формирования, развития и ис-
пользования, а также разработке стратегии и иннова-
ционной политики, предполагающими использование 
одних и тех же показателей и методик оценки

4

Принцип 
соблюдения 
закона квали-
метрии

Обусловлен количественной оценки качественной 
категории «интеллектуальный капитал» на основе те-
оретических положений квалиметрии при соблюдении 
принципов: пригодности, достаточности, надежности, 
интегральности, точности, единства, сравнимости и 
других [4]

5

Принцип не-
прерывности 
управления

Обусловлен необходимостью мониторинга со-
стояния и уровня развития интеллектуального 
капитала и динамичностью явлений внутренней и 
внешней среды хозяйствующего субъекта в целью 
своевременного выявления тенденций в развитии 
и корректировки процессов управления циклом его 
движения [16]

6

Принцип 
функцио-
нальной спе-
циализации в 
сочетании с 
универсали-
зацией

С точки зрения универсализации управление интел-
лектуальным капиталом выражается в обеспечении 
соответствия стратегии и целей его развития с общей 
стратегией хозяйствующего субъекта. При этом пока-
затели оценки состояния интеллектуального капитала 
должны учитывать конкретные условия среды, в ко-
торой функционирует хозяйствующий субъект, в том 
числе имеющиеся у него потенциал и ограничения, 
что способствует формированию функциональной спе-
циализации в системе мезоуровня

7

Принцип 
оптималь-
ности

Общеэкономический принцип, применительно интел-
лектуальному капиталу основан на выработке реше-
ний по анализу и совершенствованию процессов его 
управления и выборе наиболее рационального вариан-
та, учитывающим условия социально-экономического 
развития

8

Принцип 
комплекс-
ности

Определяет управление циклом движения интеллек-
туальным капиталом с учетом всех его компонентов: 
(человеческого, структурного и отношенческого [18]
клиентского) и влияния факторов внутренней и внеш-
ней среды хозяйствующего субъекта

9

Принцип об-
ратной связи

Предложенный математиком Н. Винером принцип 
обратной связи в отношении интеллектуального капи-
тала проявляется в управлении циклом его движения, 
во взаимосвязях и взаимодействии элементов системы 
управления
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Окончание табл. 2.
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10

Принцип де-
композиции

Предполагает разделение сложных явлений и про-
цессов на более простые в целях исследования их 
сущности с дальнейшим воссозданием системы ка 
единого целого [7]. Целесообразно применение метода 
декомпозиционного моделирования с использованием 
логических, графических и цифровых моделей

11

Принцип 
моделируе-
мости

Важен при управлении инновационных систем, про-
являющийся в необходимости построения модели 
управления интеллектуальным капиталом на уровне 
предприятия [15]

12

Принцип 
эмерджент-
ности

Предполагает возникновение у хозяйствующего субъ-
екта в целом особых свойств и характеристик (на-
пример, корпоративный имидж, деловая репутация) в 
связи с формированием, развитием, распределением 
и использованием компонентов интеллектуального 
капитала 

13

Принцип 
согласован-
ности

Принцип согласованности [3] проявляется во взаи-
модействии между иерархическими звеньями хозяй-
ствующих субъектов и отдельными их элементами 
по горизонтами, учитывая основные цели развития 
интеллектуального капитала

14
Принцип 
синергизма

Выражается в проявлении [4] синергетического эффек-
та, возникающего в результате взаимосвязей и взаимо-
действия интеллектуальных и материальных ресурсов

15

Принцип 
концентра-
ции знаний 
на ключевых 
компетен-
циях

Обусловлен функционированием хозяйствующего 
субъекта в определенной отрасли и фокусированием 
знаний, присущих ей. «Способность трансформи-
ровать знания и нематериальные активы в факторы 
(ресурсы), которые создают богатство (и соответству-
ющую стоимость) за счет особого эффекта от «умно-
жения» человеческого капитала на структурный» [17]

Таким образом, систему принципов управления интеллектуаль-
ным капиталом хозяйствующего субъекта целесообразно выстраи-
вать на основе общих принципов формирования и развития систем 
управления с включением основных компонентов интеллектуаль-
ного капитала, а также базовых принципов концепции управления 
персоналом и кибернетики в менеджменте (рис. 1), важной частью 
которых могут стать:
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– Принцип синергии материальных и интеллектуальных ресур-
сов, проявляющийся в процессах формирования, развития и 
использования интеллектуального капитала и оказывающий 
позитивное влияние на экономические показатели и эффек-
тивность деятельности хозяйствующего субъекта в целом.

– Принцип равноправного доступа всех элементов хозяйствую-
щей системы к объектам интеллектуального капитала, предпо-
лагающий обеспечение тесного взаимодействия и сотрудни-
чества заинтересованных лиц в инновационной деятельности;

– Принцип приоритета стратегически важных целей в управ-
лении интеллектуальным капиталом, означающий эффек-
тивное сочетание процессов формирования, развития и ис-
пользования всех его компонентов (человеческого, структур-
ного, клиентского), избегая при этом усиления внимания к 
одному из них в ущерб другим.

Рис. 1. Система принципов управления интеллектуальным капиталом
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Анализ научных подходов к определению термина «управление 
интеллектуальным капиталом» и рассмотренные выше принципы 
позволили сформулировать его как процесс воздействия субъектом 
на ресурсы организации, направленный на получение синергети-
ческого эффекта, проявляющийся как результат возникновения 
взаимосвязей и взаимодействия компонентов интеллектуального 
капитала, материальных и финансовых ресурсов, ориентирован-
ный на повышение конкурентоспособности и максимизацию цен-
ности хозяйствующего субъекта.

Выбор и точное обозначение принципов управления интеллекту-
альным капиталом хозяйствующего субъекта является основой до-
стижения его стратегических целей. В этой связи заслуживает вни-
мания выдающийся вклад Питера Сенге и его ключевые положения 
концепции для практики интеллектуального предпринимательства, 
к которым следует отнести: обучение в команде, а также обучение 
способности находить общее стратегическое видение успешного 
будущего компании и адекватным способам его достижения [20]. 
Следствием этого станет появления синергетического эффекта. Ис-
следование синергизма прежде всего связано с его применением в 
качестве универсальной категории в разных аспектах – естественно-
научном, философском, математическом, социальном и экономиче-
ском. Таким образом, синергетический эффект является следстви-
ем действия различных факторов, направленных на его получение 
в результате их эффективного комбинирования и взаимодействия. 
Считается, что в основой появления синергетического эффекта яв-
ляется наличие нелинейной динамики развития объектов системы 
[2]. Само формирование синергизма обусловлено одновременным 
использованием ресурсов хозяйствующего субъекта в нескольких 
областях деятельности. Считается, что синергизм появляется в виде 
комплементарного эффекта (франц. compleément – дополнение), 
позволяющего комбинировать различные ресурсы хозяйствующих 
субъектов, в том числе материальных, интеллектуальных, финансо-
вых, и соответственно формировать конкурентное преимущество. 
При этом невидимые активы могут быть использованы одновре-
менно и многократно. В этой связи особое внимание заслуживает 
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информация, обладающая свойствами и вызывающая синергетиче-
ский эффект: пользование ею одновременно несколькими субъек-
тами, комбинирование ее составными частями, позволяющее полу-
чить новый продукт.

Само понятие синергизма стало формироваться с середины про-
шлого столетия. Тем не менее, обращаясь к истории необходимо 
выделить работу О.А. Ерманского [4] «Теория и практика рациона-
лизации». Автор обосновал принцип организации, в соответствии 
с которым организационная сумма больше арифметической сум-
мы сил ее составляющих. Обращаясь к концепции И. Ансоффа о 
синергизме («Синергизм и ресурсы» из опубликованной в 1965 г. 
работы «Корпоративная стратегия») видно, что его обоснование ос-
новывается на эффекте, «способном продуцировать уровень выруч-
ки интегрированной компании, превышающий сумму аналогичных 
показателей функционирующих по отдельности ее дивизионов» 
[1]. Понятие «комплементарный (дополняющий) эффект» вводит 
Х. Итами. С соответствии с его теорией «возникновению эффекта 
способствует сосуществование двух несвязанных элементов стра-
тегии» [19]. Отсюда следует, что синергетическая эффективность 
является характерной чертой жизнеспособности хозяйствующего 
субъекта и основой его успешного функционирования (рис. 2).

Рис. 2. Управление интеллектуальным капиталом хозяйствующего субъекта

При этом до сих пор остается открытым вопрос измерения дан-
ного эффекта, применительно к интеллектуальному капиталу и его 
компонентам.
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Управление интеллектуальным капиталом по стадиям цикла его 
движения, а также взаимодействия с другими ресурсами должно 
учитывать влияние факторов внешней и внутренней среды хозяй-
ствующего субъекта. Это служит основой для более объективной 
оценки состояния компонентов интеллектуального капитала и созда-
ет условия для их формирования, эффективного распределения, ис-
пользования и развития. В результате исследования выделены управ-
ленческие принципы, относящиеся к движению интеллектуального 
капитала и его компонентамов, в том числе человеческого, организа-
ционного и клиентского. В рамках цикла движения обозначен синер-
гетический эффект, проявляющийся как результат взаимосвязей и 
взаимодействия интеллектуальных и материальных ресурсов. Иссле-
дование научных работ зарубежных и отечественных ученых в от-
ношении определения термина «управление интеллектуальным ка-
питалом» рассматривается с точки зрения системного подхода – как 
совокупности взаимосвязанных элементов. В рамках данной работы 
уточнено его понятие во взаимосвязи с синергетическим эффектом 
на основе предложенных принципов управления. Результаты иссле-
дования в дальнейшем могут быть использованы для формирования 
модели экономической оценки влияния интеллектуального капитала 
на конкурентоспособность хозяйствующих субъектов.
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ЛИБЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ И СИЛЬНАЯ ВЛАСТЬ.                        
К 190-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ Б.Н. ЧИЧЕРИНА

Никотин А.Д.

Цель: выявить общее и особенное во взглядах Б.Н. Чичерина, 
как ярчайшего представителя русского либерализма рубежа XIX–
XX вв., на проблему политического устройства России, перспек-
тиву развития гражданских и политических свобод.

Методология исследования: при работе с текстами анали-
зируемых концепций применялся сравнительный метод (компара-
тивный), системный метод.

Результаты исследования: в статье рассматриваются поли-
тико-философские взгляды крупнейшего теоретика русского либе-
рализма рубежа XIX–XX веков Б.Н. Чичерина. Автор, отмечая ши-
роту научных взглядов русского либерала, сконцентрировался на 
его представлениях о предпочтительной для России форме правле-
ния и необходимости реформы государственно-правовой системы 
России. Особое внимание уделяется взглядам Б.Н. Чичерина на про-
блему осуществления индивидуальной свободы человека, его граж-
данских и политических прав в условиях сильной государственной 
власти, выстраиванию правовой системы взаимодействия госу-
дарства с гражданским обществом.

Область применения результатов: полученные результаты 
могут быть применены в научных политологических и социально-
философских исследованиях, а так же в ходе преподавания соци-
ально-гуманитарных дисциплин.
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Purpose: Identify the general and special in the views of Boris 
B. Chicherin, as the brightest representative of Russian liberalism at 
the turn of the XIX–XX centuries on the problem of Russia’s political 
system, the prospect of the development of civil and political freedoms.

Research methodology: when working with the texts analyzed was 
used the comparative method, system method.

The results of the study: The article examines the political and phil-
osophical views of the greatest theoretician of Russian liberalism at the 
turn of the XIX–XX centuries B.N. Chicherin. The author, noting the 
breadth of scientific views of the Russian liberal, concentrated on his 
ideas about Russia’s preferred form of government and the need to re-
form Russia’s state and legal system. Particular attention is paid to the 
views of Boris N. Chicherin on the problem of the exercise of individual 
freedom of a person, his civil and political rights in the conditions of 
strong state power, building up the legal system of interaction between 
the state and civil society.

The scope of the results: the results can be applied in scientific poli-
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ing of social and Humanities disciplines
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Одним из самых ярких представителей русского либерализма 
второй половины XIX века был Б.Н. Чичерин (1828–1904). Даже его 
идейный противник В.С. Соловьев называл его «самым многосто-
ронне образованным и систематичным умом среди современных рус-



192 krasnoyarsk science, Volume 6, No 3, 2017

ских, а может быть, и европейских ученых» [1, с. 135]. Крупнейшим 
теоретиком русского либерализма называл его известный ученый 
В. Леонтович [3]. П.Б. Струве определял Б.Н. Чичерина как «чистого 
либерала» или «либерала доктринерско-буржуазного типа» [1, с. 137].

Научные интересы этого человека были очень обширны, и осве-
тить все в одной статье, конечно же, не удастся. Но особый автор-
ский интерес вызывает проблема оптимальной формы правления 
для России, а так же соотношения права и свободы. 

Эволюция взглядов Б.Н. Чичерина (в начальный период его твор-
чества) развивалась в движении от праволиберальных позиций к ле-
волиберальным. В своей статье «Россия накануне ХХ столетия» он 
утверждал, что единственным решением многих российских про-
блем могла бы быть «замена абсолютной монархии конституцион-
ной» [5]. Политические взгляды Б.Н. Чичерина формировались под 
воздействием либерального западничества и его ярчайших предста-
вителей Т. Грановского (декана историко-филологического факуль-
тета Московского университета, духовного лидера либерального 
западничества) и К. Кавелина (профессора Петербургского и Мо-
сковского университетов, либерала и западника).

Профессор Московского университета (1861–1868) и москов-
ский городской голова (1881–1883) Б.Н. Чичерин предлагал попол-
нить состав Государственного Совета выборными представителями 
от земств (за что идейные противники обвиняли его в движении к 
конституции). Он считал необходимым провести децентрализацию 
государственных функций в пользу местного самоуправления. В ре-
зультате чего вступил в определенный конфликт и с центральной бю-
рократией и с руководством многих губернских земств. Наиболее из-
вестным является факт противостояния Б. Чичерина с Д. Шиповым 
по вопросу о полномочиях губернских и уездных земств и вообще 
об их роли в государстве. Первый был критически настроен отно-
сительно вопроса о централизации, которая наметилась со стороны 
губернского собрания. Второй, председатель губернской земской 
управы, выступил с защитой от нападок Б.Н. Чичерина [2]. 

Тем не менее, Б.Н. Чичерин надеялся побудить правительство к 
либеральным реформам при одновременном сдерживании всевоз-
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растающей силы левых радикалов. Он был убежден в том, что про-
вал начавшихся в середине XIX века реформ будет возможен только 
по вине русских радикалов.

Он последовательно отстаивал принципы местного самоуправ-
ления, которое активно развивалось в годы «великих реформ», не 
отвергая при этом прогрессивную роль централизованного государ-
ства на определенных этапах развития России.

Идейные искания привели Б.Н.Чичерина к его знаменитой форму-
ле «либеральные меры и сильная власть». На практике это означало, 
что правовая система государства должна защищать и вместе с тем 
ограничивать индивидуальную свободу. Право, утверждал он, неотде-
лимо от свободы. «Право определяет границы личной свободы и по-
этому не должно заниматься моральными или утилитарными целями 
деятельности людей, оно должно определять, как должны соблюдать-
ся нормы этого ограничения свободными индивидами» [9, с. 164]. 

В своих рассуждениях о свободе Б.Н. Чичерин солидаризирует-
ся с Дж. Локком: «я считаю правильным не вопрос «свободна ли 
воля?», а вопрос «свободен ли человек?» [1, с. 165]. Свобода в этом 
смысле принадлежит не воле, а лицу действующему, поскольку от-
сутствие внешних принуждений не имеет ничего общего со свобо-
дой воли (liberum arbitrium) [1, с. 165].

Что же касается «индивидуализма», то Б.Н. Чичерин, как и все 
либералы-западники считал, что индивидуализм и есть сама сво-
бода человека, что индивидуализм неотделим от свободной, разум-
ной личности и что уничтожение индивидуализма приведет только 
к деградации жизни человека до уровня животного существования 
[9, с. 164]. Он видел реальную угрозу индивидуализму со стороны 
антииндивидуалистических тенденций в философии и социологии, 
особенно очевидных в органической школе, представители которой 
отрицали существование индивидов, считая их простыми клетками 
сверхиндивидуального социального организма [7]. 

Б.Н. Чичерин определял право как систему отношений, защищаю-
щую и вместе с тем ограничивающую индивидуальную свободу. Он 
понимал право как свободу ограниченную законом. «Право в субъек-
тивном смысле – это законная свобода делать что либо, а право в объ-
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ективном смысле – это система законов, определяющих права и обя-
занности людей» [8, т. 1, с. 64]. Он напрямую связывал право с правом 
частным, то есть с правом гражданского общества. А под граждан-
ским обществом мыслитель понимал сферу экономической свободы, 
сферу конфликтующих частных интересов, индивидуализма.

Б.Н. Чичерин в зрелый период своего творчества становится ак-
тивным защитником сильного централизованного государства. Но 
такая позиция не изменила его отношения к индивидуальной сво-
боде. Поскольку сосуществование централизма и индивидуализма 
оправдано соответствующими подсистемами жизнедеятельности. 
«Централизм – в теории государства, индивидуализм – в теории 
гражданского общества» [9, с. 259].

Однако в последней четверти XIX века стало преобладать мне-
ние о расширении масштаба государственной власти, обществен-
ное мнение склонялось к расширению правительственного вмеша-
тельства в дела гражданского общества. Такая перемена связана с 
развитием антииндивидуалистических социологических теорий 
(А. Шеффле) и усилением социалистической идеологии. Свобода 
стала пониматься как возможность участия в подготовке и приня-
тии государственных решений. 

Таким образом, политическая свобода стала превалировать над 
индивидуальной. Либералы усматривали в таком движении дел 
угрозу классическим либеральным ценностям. Б.Н. Чичерин стал 
осознавать, что политическая власть должна быть точно определе-
на и ограничена. Возникла необходимость усилить независимость 
права и сферы защищаемой им свободы от государства по сравне-
нию с тем, как это рассматривалось в гегелевской философии пра-
ва. В своей книге «О народном представительстве» он отрицает ли-
берализм естественных прав, в котором права человека понимались 
как естественные и неотчуждаемые [4]. Б.Н. Чичерин считает, что 
люди могут обладать правами только в качестве членов политиче-
ского образования. А «естественным» характером обладают такие 
принципы как неприкосновенность личности, частная собствен-
ность, свобода заключения контрактов и т.п. Мыслитель определял 
свободу не как присущее от рождения право человека, а как врож-
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денную способность к обладанию правами. А политическую сво-
боду он видел только в условиях конституционной монархии, ко-
торую считал лучшей формой правления, ограниченного законом.

Резюмируя выше сказанное необходимо отметить, что Б.Н. Чиче-
рин четко разграничивал права гражданские и права политические. 
При этом первые должны иметь приоритет над вторыми. Граждан-
ская свобода должна быть защищена от политического контроля. 
Расширение свободы политической в ущерб свободе гражданской 
может привести к разрушению российской государственности. С 
этой точки зрения сильная централизованная власть – не самое 
большое препятствие для развития гражданской свободы. Большую 
угрозу ей несут социалистические идеи, которые пропагандируют 
демократизацию процесса принятия политических решений и пося-
гают на частную сферу, прежде всего экономическую. Чичерин опре-
делял социализм как идеологию «сочетающую в себе величайшее 
угнетение с высочайшей неэффективностью, где каждый становится 
чиновником государства, где все основано на приказе и которая по-
этому абсолютно несовместима со свободой [8, т. 2, с. 210]. 

Радикализация социалистического движения и контреформа-
торский реванш, последовавший после убийства Александра II, 
предопределили переход либерального движения на рубеже XIX и 
ХХ веков на охранительные позиции. Б. Чичерин, усмотрев в ре-
волюционном движении большую опасность для свободы, нежели 
абсолютная монархия либеральную стратегию сформулировал так: 
«Искренним либералам при виде этого коммунистического движе-
ния остается поддерживать абсолютизм» [6, т. 2, с. 13]. 

Таким образом, в России оформилось консервативно-либеральное 
направление. Его основной ценностью по-прежнему оставалась сво-
бода, но основным ее гарантом виделся гражданский порядок в рамках 
сильной государственной власти. Перспективы русского общества, 
по мнению Б.Н. Чичерина, связаны с его раскрепощением, развити-
ем классов и общественной самодеятельности при участии монарха. 
Сравнивая различные формы государства, ученый считал, что идеаль-
ной формой правления для России будет конституционная монархия. 
Политический идеал консервативного либерализма синтезировал «па-
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триархальную» модель отношения между властью и подданными с 
принципами правового государства. Властители и подданные должны 
были пойти на взаимные уступки: государство, руководствуясь прин-
ципом «либеральные меры и сильная власть» [6, т. 2, с. 52], – разре-
шить обществу выражать свое мнение и иметь политические партии, 
добровольно самоограничив свою власть, а общество – осознать свою 
ответственность перед страной, терпеливо и настойчиво добиваться 
необходимых реформ [6, т. 2, с. 52], – считал Б.Н. Чичерин.

Лидер либерального движения оставил поистине впечатляющее 
научное наследие. Его труды известны не только в России, но и во 
всем мире. Сегодня так же остаются актуальными вопросы соотно-
шения индивидуальной свободы и сильной государственной власти, 
оптимальной формы правления, эффективной правовой системы.

Обозначенные в статье основные идеи Б.Н. Чичерина актуальны в 
наши дни. Трудно себе представить поступательное развитие России в 
XXI веке без построения на правовой основе прозрачной и рациональ-
ной системы взаимодействия государства и гражданского общества. 
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